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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения Муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного ви-

да» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы до-

школьного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем состав-

ляет 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 (национально-культурных, социально-демографических, 

климатических особенностей); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации ра-

боты с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и ин-

тересам детей с нарушением зрения, а также возможностям педагогического кол-

лектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъек-

тами образовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов 

дошкольного образования и специфических принципов и подходов к формирова-

нию АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, опреде-

ляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
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возраста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физи-

ческого развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с нару-

шением 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 про-

живания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастны-

ми, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными представите-

лями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зре-

ния, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи-

зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением зре-

ния; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образова-

ния, 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 пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного об-

разования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с нарушением зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
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охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими орга-

низациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психо-

лого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косо-

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления инди-

видуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предла-

гается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и бли-

жайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и потенциальных зрительных возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла-

стей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зре-

ния посредством различных видов детской деятельности. Между отдельными раз-

делами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное раз-

витие 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 восприя-

тием. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. 
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5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы: ДОО должна разработать свою адаптиро-

ванную образовательную программу, за ней остаѐтся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность со-

става групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлоп-

сихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей разви-

тия обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучаю-

щихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образова-

тельной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-

типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их осо-

быми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание 

образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной 

детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-пространственной среды; 

обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с ре-

бенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристи-

ки: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент вос-

питанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением зрения. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 20 «Росинка» комбинированного вида» расположен в Кемеровской об-

ласти – Кузбасс, г. Березовский, ул. Волкова, 20 А. Детский сад функционирует в 

двух этажном помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпиде-

мическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а также психолого-
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педагогическим требованиям к благоустройству ДОУ, определѐнным Министер-

ством образования Российской Федерации. Территория полностью благоустроена. 

Учреждение располагает базой: спортивный зал, крытый бассейн, музыкальный 

зал. Имеется необходимое оборудование, атрибуты, осуществляется ИКТ сопро-

вождение мероприятий.  

Все прогулочные участки имеют ухоженный вид, они озеленены, разбиты 

клумбы с цветами. Каждая группа имеет свой отдельный участок, оборудованный 

с учетом возрастных потребностей и в соответствии с выбранной тематикой. 

Спортивные участки оснащены малыми спортивными сооружениями. Участки 

групп оснащены песочницами, верандами. 

ДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели, выходные: суббота, 

воскресение, праздничные дни. 

Длительность пребывания воспитанников 12-часовая: с 7.00 до 19.00 часов. 

В ДОУ группы имеют общеразвивающую, комбинированную и компенси-

рующую направленность.  

В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 г. №373) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной определено, 

что:  

- «в группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования». 

- «в группах комбинированной направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптиро-

ванной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, особых образовательных потребностей, инди-

видуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

- «в группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 
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адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

Основной контингент воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья посещающих данные группы имеют следующие диагнозы: ТНР (ОНР I, III 

уровня, ФФНр), ЗПР, нарушения зрения (амблиопия и косоглазие, слабовидящие). 

Комплектование групп осуществляется на основании коллегиального заклю-

чения Территориальной психолого медико-педагогической комиссии, в котором 

указывается программа обучения, вид образовательного учреждения, профиль 

группы, сроки повторного обследования.  

В комбинированных группах осуществляется совместное образование здо-

ровых детей и детей с недоразвитием речи, а также испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования или в общении со 

сверстниками и/или взрослыми, с учетом особенностей психофизического разви-

тия и возможностей воспитанников. 

В группы компенсирующей направленности принимаются воспитанники: с 

нарушениями зрения с 3 лет. В группах компенсирующей направленности осу-

ществляется адаптированная образовательная программа в соответствии с заклю-

чением территориальной психолого - медико-педагогической комиссии, в котором 

указывается программа обучения, направления коррекционной работы, сроки про-

ведения обследования с целью подтверждения ранее данных комиссией рекомен-

даций.  

Учреждение посещают воспитанники с 1,5 до окончания образовательных 

отношений, которые посещают следующие возрастные группы: 

- 1 группа раннего возраста - с 1,5 до 3 лет; 

- 1 группа вторая младшая - четвертый год жизни, 

- 1 группа средняя – пятый год жизни, 

- 1 группа старшая – шестой год жизни, 
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- 1 группа подготовительная к школе – седьмой год жизни. 

Группы скомплектованы воспитанниками по возрастному принципу. 

В Программе учитываются этнокультурные, национальные, региональные 

особенности. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре Про-

граммы помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой ро-

дине, к своему городу, воспринимая всю полноту ближайшего окружения. 

Содержание Программы направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю Кузбасса, городу Бере-

зовскому через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Кузбасса);

 формирование общих представлений о своеобразии природы Кузбасса;

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отно-

шения к природе Кузбасса.

Особенности Характеристика региона Учет в образовательном 

процессе 

Природно – климатические 

и экологические особенно-

сти:  

 

Климат резко континентальный с 

резкими суточными и годовыми 

колебаниями температур, обиль-

ными снегопадами, образующими 

зимой снежный покров мощно-

стью до 1 метра. Согласно много-

летним наблюдениям, замерзание 

рек и становление снежного по-

крова наступает в среднем в пер-

вой декаде ноября, вскрытие рек 

во второй декаде апреля. Средняя 

температура весеннего периода 

+0,1оС, осеннего +2,1оС, зимнего -

15,7оС. Самый жаркий месяц в го-

ду - июль, самый холодный - фев-

раль. 58 % (330мм) осадков выпа-

дает в теплый период. Вегетацион-

ный период продолжается от 137 

до 150 дней (май-сентябрь). Позд-

ние заморозки отмечаются до 28 

июня, ранние осенние - с 22 сен-

Учитывая особенности  

природно – климатические и 

экологические особенности 

региона (продолжительность 

прохладного времени года), 

особое внимание уделяется 

оздоровлению детей, органи-

зация физкультурной, двига-

тельной деятельности. Учи-

тывая климатические осо-

бенности, делается коррек-

тировка в режиме дня и про-

гулки. 

Учреждение ежегодно 

участвует в акциях «Дни за-

щиты от экологической 

опасности».  



 
 

12 
 

тября. Выпадение осадков нерав-

номерно, самое большое количе-

ство осадков в году, как правило, 

приходится на июль - август, а са-

мое малое на март - апрель. Летом 

выпадает около 378 процентов го-

дового количества осадков. Зимой, 

вследствие сильных морозов, глу-

бина замерзания почвы достигает 

двух метров. 

Национальные особенно-

сти:  

 

В Кемеровской области проживает 

более 150 наций и народностей, 

среди которых коренные малочис-

ленные народы-шорцы и телеуты, 

а также народы, которые в процес-

се промышленного освоения Си-

бири обрели в Кузбассе свою вто-

рую Родину. В пределах Кемеров-

ской области принято выделять 

четыре коренные народности: это - 

шорцы, телеуты, калмаки и сибир-

ские татары. Все народы имеют 

свою глубокую историю, свои тра-

диции, обычаи и самобытную 

культуру, которую бережно сохра-

няют и передают из поколения в 

поколение. 

У каждого народа есть свои па-

мятные даты, оригинальное устное 

народное творчество, песни, тан-

цы, календарные, обрядовые 

праздники, а также уникальные 

традиции. 

В образовательный процесс 

введено комплексно-

тематическое планирование с 

темами недели, посвященные 

народностям нашего края. 

Учитывая особенности дву-

язычия в семьях, в которых 

русский язык не родной в кор-

рекционно-образовательном 

процессе усилена работа по 

лексико-грамматическому 

развитию детей обучения их 

грамоте. 

Культурно-исторические Кузбасс является уникальным ре-

гионом России, потому что это и 

промышленный и сельскохозяй-

ственный край  

Кемеровская область – один из 

крупнейших промышленных райо-

нов Сибири. Ведущие отрасли 

промышленности нашего родного 

края – угольная и металлургиче-

ская. 

Сейчас в Кузнецком бассейне дей-

ствуют шахты, разрезы, обогати-

тельные фабрики, на которых до-

бывается высококачественный 

уголь. На Кемеровскую область 

приходится 46,5% запасов наибо-

лее качественных углей мира. 

На химических комбинатах и заво-

дах Кемеровской области выпуска-

ется различная химическая про-

В образовательный процесс 

введено комплексно-

тематическое планирование с 

темами недели, посвященные 

Кузбассу, профессиям, значи-

мым датам для города и об-

ласти. 

Содержание игровой дея-

тельности обогащено отра-

жением спецификой профес-

сиональной деятельности 

взрослых. 

Социальное взаимодействие 

детского сада с образова-

тельными, культурными, 

спортивными учреждениями 

обеспечивают обогащение 

образовательной работы с 

детьми во всем направлениям 

развития. 
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дукция: краски, пластмассы, кис-

лоты, минеральные удобрения, 

синтетические ткани, лекарства. 

На машиностроительных предпри-

ятиях Кемеровской области соби-

рают угольные комбайны, элек-

тромоторы и другое оборудование 

для шахт и разрезов. 

Во многих городах и посѐлках Ке-

меровской области построены за-

воды по производству строитель-

ных материалов: цемента, кирпича, 

железобетонных изделий.  

Построены в нашей области и 

фабрики, где изготовляют одежду 

и обувь. Бытовые приборы и посу-

ду, чтобы было удобно жить лю-

дям в современном мире. 

 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 

воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошколь-

ного возраста с нарушениями зрения. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих 

дошкольников 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу раз-

вития нормально видящих сверстников.  

Слабовидящим детям свойственно в большей или меньшей степени выра-

женности отставание по темпу развития от нормально видящих сверстников, 

что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами до-

школьников:  

- 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 дея-

тельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком 
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на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длитель-

нее осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характе-

ристики 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 воспри-

ятия: 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, от-

ставание в освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их ин-

териоризации. 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 разви-

тия. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические обра-

зования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошколь-

ном возрасте выделяются три группы психических и психологических образова-

ний. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 

вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной по-

требностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомо-

торные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 

коммуникативные.  

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вто-
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ричных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  

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

метов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов сен-

сорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических ка-

честв, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  

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

метно-практических умений;  

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидяще-

го 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 впечат-

лительности;  

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операция-

ми обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 

интегративные психические образования), становление и развитие которых опре-

деляется социальными факторами и не находится в действии прямого негативного 

влияния на нарушения зрения.  

К развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоциональ-
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но-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекват-

ная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, прояв-

ляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным тифлоло-

гии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих до-

школьников выступают: трудности установления и недостаточный опыт социаль-

ных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления коммуни-

кативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окру-

жающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, трудности 

освоения двигательного компонента умений и навыков общения, взаимодействия, 

игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Осо-

бенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей обусловле-

ны и недостаточным запасом представлений и знаний об окружающей действи-

тельности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функци-

онирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников вы-

ступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оцени-

вания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; 

малая познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его доста-

точность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на познаватель-

ную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логич-

ность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап по-

знания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие зритель-

ных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 

совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, созда-
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ние востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побужда-

ющей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; прак-

тические умения и способы познавательной деятельности формируются как спосо-

бом подражания, так и посредством прямого обучения; трудности целостного и 

полного отражения предметного мира в его организации осложняют развитие по-

знавательных интересов, чувства нового, освоение предметных (причинных, про-

странственных, логических) связей, что требует от взрослых умелого использова-

ния 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 выступа-

ют: 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 разви-

тия. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

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

средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная функцио-

нальная 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 уме-

ний и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое подра-

жание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навы-
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ков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточ-

ная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двига-

тельных умений, трудности освоения игр большой подвижности; трудности фор-

мирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение двигательной ак-

тивности, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бед-

ность 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 осо-

бенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности 

формирования представлений о созидательной, художественной деятельности че-

ловека, трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприя-

тия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса зритель-

ного 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) разви-

тия 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 мотива-

ционного 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 дли-

тельности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих операци-

онный механизм восприятия; 
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- отставание и специфичность формирования представлений как образов па-

мяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспе-

чивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регули-

рующую 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 формиро-

вания; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-

педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образо-

вательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная зависи-

мость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа вос-

приятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и про-

странственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 

снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зритель-

ного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 
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- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной дея-

тельности; 

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

ко-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального со-

стояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное вос-

приятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической дея-

тельности. 

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 буду-

щим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во взаимо-

действии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 

слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным по-

требностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения (об-

ласть межличностных отношений) в системе координат «взрослый – слабовидя-

щий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и обеспе-

чения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, 

сфера создания развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 

развития слабовидящего дошкольника. 

Особые образовательные потребности слабовидящих дошкольников 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 

относятся: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского орга-
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низма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании 

и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополу-

чия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта ми-

ровосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной сенсор-

но-перцептивной деятельности с освоением умений формирования полимодаль-

ных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познава-

тельной 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, во-

ображения 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 труд-

ности визуального отражения окружающего слабовидящими детьми; 

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

дах деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия  

с предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, разви-

тием картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, струк-

турных, пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 
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- развитии объема движений с повышением двигательной активности, освое-

нием опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 

ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 

двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигатель-

ного динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков 

методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в услови-

ях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных дви-

жений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-

нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познаватель-

ной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным действиям, 

способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, 

регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических дей-

ствий, с актуализацией и развитием осязания как средства компенсации трудно-

стей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного про-

странства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим до-

школьникам (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 любозна-

тельности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 

зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 

дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприя-

тия окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 
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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 соци-

альных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

 

1.3.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

дошкольников с функциональными расстройствами зрения 

 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как до-

минантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально ви-

дящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе 

зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями.  

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном воз-

расте носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, ха-

рактер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия 

для зрения, аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидени-

ем, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях оп-

тической 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 слабо-

видящими, осваивать зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 

нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астиг-

матизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное схо-

дящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 

бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, одновре-

менное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 
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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 ди-

намика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – ощу-

тимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или бино-

кулярном 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 до-

стижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы (осу-

ществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы тифлопедагога 

и образовательной деятельности специалистов с решением задач активизации зре-

ния, 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 ам-

блиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ортофо-

рии; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление биноку-

лярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механиз-

мов. 

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 
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ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), 

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе значитель-

ные, трудности в использовании сниженного зрения в построении зрительных об-

разов, в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных клини-

ческих форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нарушения 

(монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть особенности 

развития и протекания зрительного восприятия, определенные трудности про-

странственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, его уровень 

(темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмысленность) все-

гда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с относительно высо-

кими (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 формиро-

ванием достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и до-

школьном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии хорошо ви-

дящего 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 сни-

жение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны воз-

растные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием нарушен-

ных 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 проявле-

ния, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. происхо-
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дят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими типоло-

гическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в общем 

развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ФРЗ 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития 

нормально видящих сверстников.  

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выражен-

ности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверстников, 

что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами до-

школьников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – от-

ставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зри-

тельных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освое-

нии способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедлен-

ными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 

снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических обра-

зованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска воз-

никновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нару-

шением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
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вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной по-

требностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: пси-

хомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 

памяти), коммуникативные.  

Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников 

вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 

сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических ка-

честв, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных наруше-

ний, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной де-

привации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и 

будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффек-

тивные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные.  

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с 

нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, 

как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 

познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пан-

томимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движе-

ний; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
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- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравствен-

ные интегративные психические образования, становление и развитие которых 

определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого нега-

тивного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с нереа-

лизованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого поведе-

ния) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и по-

требностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с наруше-

нием зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художе-

ственно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 

нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления коммуни-

кативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окру-

жающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональ-

ной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и регуляции 

взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в совместной 

познавательной деятельности. Особенности социально-коммуникативного разви-

тия детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным функциональным нару-

шением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки 

зрения, проявляться в общей раскоординированности действий, угловатости, 

«взрывчатости», в устранении от совместных практических действий, недостаточ-

ности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей 

этой группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (за-

светы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникно-

вение у ребенка нежелательных эмоциональных проявлений (плаксивости, раз-
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дражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ выступа-

ют: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого 

(его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние 

на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последователь-

ность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувствен-

ный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют спе-

циального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие 

зрительных умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребо-

ванной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и 

развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения пред-

метного мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, 

чувства нового; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечи-

вается и требует целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зре-

ния процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения вы-

ступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недоста-

точная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения 

обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познава-

тельная активность к окружающей действительности осложняют развитие позна-

вательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с наруше-

нием зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного 

развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недоста-

точный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антро-

пометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средне-

возрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность 

дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недоста-
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точное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, уплощение свода 

стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и др.; обедненный дви-

гательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и навыков, трудности 

освоения пространственно-временных характеристик движений, трудности и дли-

тельность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динами-

ческого стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувствен-

ных образов движений, трудности освоения подвижных игр; трудности формиро-

вания навыков правильной ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); 

низкая двигательная активность, недостаточность умений и навыков простран-

ственной ориентировки в условиях отражения действительности амблиопичным 

глазом с низкой остротой зрения; особенности и трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ вы-

ступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных 

эталонов; недостаточность 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, обликов, цветовой тональности и других 

предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 

координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ 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:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) разви-

тия процесса зрительного восприятия; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 

вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотива-

ционного механизмов восприятия; 
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- 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 

негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику дли-

тельности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих опе-

рационный механизм восприятия; 

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как об-

разов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспе-

чивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регули-

рующую и контролирующую деятельности; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формиро-

вания; 

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных воз-

можностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и осу-

ществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная за-

висимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 

структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализирован-

ного образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной ори-

ентации, представленного на зашумленном фоне; 

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень 

развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способ-
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ность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной дея-

тельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) амблио-

пичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит от оп-

тико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 

задача на зрительное восприятие. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ относятся 

потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского орга-

низма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 

развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, под-

держании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощуще-

ний и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целена-

правленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с форми-

рованием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков построе-

ния точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 

повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в познава-

тельной деятельности - современных тифлотехнических средств, улучшающих ка-

чество опто-физических характеристик визуально воспринимаемого материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, ин-

формационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, во-

ображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании правиль-

ных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 
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- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению 

в совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими труд-

ности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодей-

ствия со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением  освоения опыта уве-

ренного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с преодоле-

нием препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного уме-

ния и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей дистант-

ного 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, познаватель-

ной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным действиям, 

способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, 

регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических дей-

ствий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства 

с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 
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инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и любозна-

тельности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специ-

алистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, зри-

тельного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием устойчиво-

сти его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможно-

му развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, про-

слеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой ре-

цидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-эмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной рабо-

ты, ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения соци-

альных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 

настоящим и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зре-

ния. 

 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
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результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка с нарушением зрения к концу дошкольного образо-

вания. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на до-

стижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с нарушением зрения. Они представ-

лены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возраст-

ных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы предусмот-

рены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.4.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации АОП 

ДО для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни у слабовидящего ребенка на основе сфор-

мированных адаптационно-компенсаторных механизмов: 

1) обнаруживает потребность в общении с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями): проявляет интерес и положительные 

эмоции в ответ на обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), на их прикосновения, старается удерживать взор на приближен-

ном к глазам лице педагогического работника, улыбаться в ответ на улыбку педа-

гогического работника, родителей (законных представителей), сам инициирует 

общение, привлекая их с помощью голосовых проявлений, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

2) проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам и дру-

гим предметам, попадающим в поле взора, с интересом прислушивается к издава-
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емым игрушками звукам, выполняет в таких ситуациях зрительные поисковые 

действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам, попадающим в поле 

зрения, но находящимся на удаленном расстоянии от глаз, стремится захватить ви-

димую игрушку, находящуюся в поле зрения деятельности рук, проявляет способ-

ность следить за перемещениями игрушки и других предметов; проявляет положи-

тельные эмоции, радуется в ситуациях взаимодействия с предметным миром, про-

являет инициативность, стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать 

и действовать с ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, 

удивляется подмене или исчезновению игрушки из поля взора; 

3) владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову, пере-

ворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с ручками, 

ножками, стремится их рассматривать. 

К концу 1 года жизни адаптационно-компенсаторные механизмы слабови-

дящего ребенка следующие: 

1) активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разно-

образных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов педагогиче-

ских работников, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям, 

проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения со педагогиче-

ским работником «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера 

по общению; 

2) проявляет активность в действиях с предметами и объектами действи-

тельности: использует зрение и осязание в обследовании, сосредотачивает взор на 

предмете и объекте восприятия; проявляет инициативу, предпочтение в выборе 

игрушек, в том числе и на основе зрительных впечатлений, проявляет потребность 

и способность к зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем 

окружении, интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается под-

ражать действиям педагогических работников, проявляет инициативу и настойчи-

вость в желании получить игрушку, доступную для зрительного восприятия; 

3) во взаимодействии с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями) пользуется доступными вербальными и невербальными сред-
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ствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произ-

носит первые слова), смотрит на педагогического работника, родителей (законных 

представителей) и стремится привлечь его внимание, положительно и с интересом 

реагирует на выражения их лица, на яркие, четко очерченные черты (детали) лица, 

выраженные просодические стороны речи говорящего с ним человека, стремится 

привлечь к совместным действиям с предметами, в совместных действиях следит, 

внимательно наблюдает за движениями и действиями рук педагогического работ-

ника, различает поощрение и порицание; 

4) охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инстру-

ментах, проявляет умения и интерес к действиям с ними, проявляет интерес к ярко 

иллюстрированным книгам, с интересом и умело их перелистывает, проявляет 

способность и интерес к рассматриванию картинок, по оптофизическим характе-

ристикам соответствующих состоянию зрения, по просьбе педагогического работ-

ника может показать названный предмет, пытается сам использовать яркие флома-

стеры. 

5) проявляет умения во владении освоенными навыками самообслуживания, 

проявляет умения в социально-бытовой и пространственной ориентировке с опо-

рой на зрение в поиске, выборе, использовании предметов самообслуживания, 

проявляет умения приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к 

конструктивным особенностям предметов самообслуживания; стремится подра-

жать педагогическим работником в действиях с предметами самообслуживания; 

6) проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно из-

меняет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоя-

тельно или при поддержке педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей), проявляет способность к целесообразности движений, их предметной 

направленности, регулирует движения в пространстве в ситуации преодоления 

препятствия (перешагнуть, обойти, переползти); 

7) проявляет зрительный способ поведения. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) в раннем возрасте 

К 3 годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у ребен-
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ка появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с 

опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регули-

рующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; про-

являет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми 

и осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно фиксиро-

ванные предметные действия с помощью педагогического работника, проявляет 

знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демон-

стрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к 

предметам; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях об-

щения с педагогическим работником, активно подражает им в речи и звукопроиз-

ношениях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к 

совместным с педагогическим работником или родителями (законными представи-

телями) действиям, проявляет интерес к его действиям, способен к зрительному 

подражанию, опираясь на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со 

стороны педагогического работника, родителей (законных представителей), при-

нимающих участие в совместной деятельности; 

3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических ра-

ботников, родителей (законных представителей), может обращаться с вопросами и 

просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, способен узнавать 

их по слову, проявляет понимание связи слов с воспринимаемым им зрительно 

предметов и объектов, использует вербальные и невербальные средства общения; 

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

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, дви-

гаться в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на эс-

тетические впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат игро-

вых действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в зна-

комом и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении пре-
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пятствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных потребностей. 

При ходьбе на основе контроля зрения способен: сохранять, изменять направление 

движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная 

координация обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образова-

ния на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ре-

бенка появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического ра-

ботника культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность 

и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструиро-

вании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного 

зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентиру-

ясь 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 уча-

стия в совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к прак-

тическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в по-

знавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен активно и резуль-

тативно взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной 

на уровне практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и кон-

троля действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и невер-

бальных 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 деятель-
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ности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок владеет раз-

ными 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 дей-

ствий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексиче-

ским значением слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий 

признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками сво-

бодной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зо-

нах. Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками вы-

полнения физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Вла-

деет 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 ви-

дах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребе-

нок 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 позна-

вательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщенности 
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восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он жи-

вет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет интерес и умения 

слушать литературные произведения (чтение педагогическим работником, аудио-

записи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, обладает элемен-

тарными представлениями о предметно-объектной картине мира, природных и со-

циальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидя-

щего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образова-

ния могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной сте-

пени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка.  

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого, двигательного, познавательного и социального развития личности, раз-

ный уровень компенсации трудностей чувственного развития.  

Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы ДОО конкретизированы с учетом оценки реальных возможностей обу-

чающихся этой группы. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также 

единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной орга-

низации и в условиях семьи. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе пред-

ставляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального 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 дея-

тельности, реализуемой в ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с нарушением зрения, направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной дея-

тельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением зрения планируе-

мых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся с нарушением зрения; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способно-

сти ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в услови-

ях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом сенситивных 

периодов в развитии.  

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психиче-

ском развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, ре-

чевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ори-

ентиры Программы Организации 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 обу-

чающихся, 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 оптими-

зации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образова-

тельной деятельности; 

3) карты развития ребенка с нарушением зрения; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с нарушением зре-

ния. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи-

ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

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 зре-

ния в условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив-

ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с нару-
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шением зрения; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, обра-

зовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития обучающихся с нарушением зрения в 

дошкольном детстве; 

- с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

- с разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных об-

разованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с нарушением зрения, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образова-

ния. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения на уровне ДО обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основ-

ную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соот-

ветствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с наруше-

нием зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогического 

работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических дей-

ствий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с нарушени-

ем зрения по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориен-

тирам 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 обра-

зования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реали-

зации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психоло-

го-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДО, что позволяет выстроить си-

стему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реали-

зации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и пе-

дагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошколь-

ным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 
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- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с нарушени-

ем зрения, семьи, педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной ра-

боты, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий об-

разовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про-

граммы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика проводится с периодичностью: 

 в группах раннего возраста (на 2-м году – 1 раз в квартал; на 3-м году 

– 1 раз в полугодие; после 3-х лет 1 раз в год в дни, близкие ко дню рождения ре-

бенка); 

 в группах дошкольного возраста (с3 лет до 7 - в начале года 1, 2 неделя 

сентября и конце учебного года 3, 4 неделя апреля). 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных 

этапах освоения Программы используется: 

• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка (с 2 

до 7 лет), автор-составитель Верещагина Н.В.  

• Педагогическая диагностика готовности к обучению в школе. М.И. 

Кузнецова, Е.Э. Кочуровой под редакцией Л.Е. Журовой. 

Фиксация показателей выражается в словесной (опосредованной) форме: 

- сформирован; 

- находится в стадии формирования; 

- не сформирован 
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II.Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушени-

ем зрения в соответствии с направлениями развития ребенка, представлен-

ными в пяти образовательных областях 

 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с наруше-

нием зрения в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методи-

ческих пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработ-

ке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться об-

разовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обу-

чающихся дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержа-

ния образовательной программы, форм, методов и средств образовательной дея-

тельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей 

предметно пространственной, представленные в комплексных и парциальных про-

граммах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с нарушением зрения, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с 

нарушением зрения. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются клима-

тическими, социально-экономическими условиями субъекта Российской Федера-

ции, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организа-

ции. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначен-
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ным образовательными областями, необходимо следовать общим и специфиче-

ским принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования 

обучающихся с нарушением зрения и другим. Определяя содержание образова-

тельной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого 

развития обучающихся с нарушением зрения, значительные индивидуальные раз-

личия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи обучающихся. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

2.1.1.  Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися 

и обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функ-

циональными расстройствами и нарушениями зрения) младенческого и ран-

него возраста 

 

2.1.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основная задача образовательной деятельности: создание условий для 

развития у слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (ам-

блиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зре-

ния) потребности в общении, освоения им опыта социального взаимодействия, 

развития коммуникативной способности, способности к невербальному общению, 

обеспечения его психического развития с формированием картины мира, понима-

ния себя за счет восприятия окружающих, развития готовности к общению на сле-

дующем возрастном этапе. 

1. В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается 

на развитие и удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрени-

ем ребенка в общении и социальном взаимодействии. 
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С этой целью важно создавать социальную, коммуникативную среду с педа-

гогическим работником, родителями (законными представителями), побуждаю-

щую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать взаимоотношения с ними на 

основе зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, осязательных систем, 

их комплекса. Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное 

восприятие как способ освоения невербальных средств общения, в непосредствен-

но-эмоциональном общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидя-

щим ребенком лица партнера по общению с установлением контакта «глаза в гла-

за», развивать зрительный опыт отражения мимических, жестовых проявлений пе-

дагогического работника (в том числе и искусственно воспроизводимых), повыша-

ет способность к мимическим подражаниям. Педагогический работник при этом: 

- стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вер-

бальной коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится 

комментировать, описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в об-

суждение настоящих, прошедших и предстоящих событий путем расширения опы-

та восприятия и действий с различными предметами и игрушками. Педагогические 

работники должны проявлять максимальную активность в организации речевых 

игр, совместных подвижных играх (игры-забавы, игры-упражнения), ориентиро-

ванных на познание (дифференциация) ребенком своего тела, на развитие объеди-

ненного внимания, на развитие чувства взаимного доверия, стимулирующих по-

ложительные эмоции; 

- стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословес-

ный уровень), к своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, 

понимая его компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития 

ребенка, воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. 

Он играет с ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства ко-

торых активизируют и формируют сохранные сенсорные функции, при этом ак-

тивные действия ребенка и педагогического работника чередуются, учит действи-

ям с предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельных 

предметных действий, предметных игр, поддерживает инициативу ребенка в об-
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щении, помогает организовать предметно-манипулятивную активность, поддер-

живает и развивает способность к подражанию (разные виды), поощряет его дви-

жения и действия, побуждает к передвижению в пространстве к педагогическому 

работнику, инициирующему ситуацию общения. Педагогический работник стре-

мится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка в речевых играх. 

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и поло-

жительного самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных 

видах детской деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуля-

ции действий и движений. Особое внимание педагогический работник уделяет 

освоению слабовидящим и с пониженным зрением ребенком культурно-

гигиенических навыков, овладению им умений и навыков самообслуживания. 

Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, прояв-

лению различных чувств (радости, интереса, удивления, огорчения). 

2. В сфере развития социальных отношений и общения ребенка с другими 

обучающими педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка на игры и действия других обу-

чающихся, называя их по именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в 

игру, беседу. 

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с по-

ниженным зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаи-

модействия с другим ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их 

действия, умения и достижения; способствует развитию у ребенка доброжелатель-

ного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для деятельно-

сти ребенка в группе обучающихся, поощряет проявление интереса к другим де-

тям, комментирует происходящее. 

3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организато-

ром игрового поля, игровой среды ребенка в соответствии с его индивидуально-

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлече-

ния ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к 
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сюжетным игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает 

стремление брать на себя роли близких знакомых педагогических работников. 

4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрени-

ем ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, 

но и трудности и особенности формирования картины мира в условиях суженной 

сенсорной сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации к новой среде. Педагогический ра-

ботник, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт, дает 

возможность ребенку запомнить свой голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В 

период адаптации педагогический работник следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный тесный контакт с ребенком, деловое общение 

с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОО, не предъ-

являя к нему излишних требований. 

Важно помочь слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней 

социально-предметной среды и ДОО с постепенным и последовательным расши-

рением умений ее познания и самостоятельной, свободной ориентировки в ней. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова, Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова. 

 

2.1.1.2. Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности со слабовидящими обу-

чающимися и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглази-
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ем, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): 

1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и 

интереса во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, 

поступающей со зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения действиями с предметами (манипуляциями, по 

назначению, игровыми), развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей, повышение роли зрения в познавательной деятель-

ности, развитие зрительного восприятия как познавательного процесса. 

2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник 

знакомит слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и 

игрушками, учит узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работ-

ник, актуализируя прием подражания, стремится знакомить ребенка со способами 

использования окружающих предметов, с их назначением и свойствами. Педаго-

гический работник стремится повысить активность и самостоятельность ребенка в 

освоении предметной окружающей действительности в группе, на прогулке, в ходе 

игр и занятий. Особое внимание педагогический работник уделяет освоению ре-

бенком зрительных ориентировочно-поисковых действий и умений, зрительную 

регуляцию и контроль, повышая способность в собственной организации взаимо-

действия с предметным миром. Педагогический работник владеет и умело пользу-

ется сигнификативной функцией речи, выступая для ребенка образцом точного 

обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, действий с пред-

метами. 

3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник со-

здает предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных 

функций и обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зритель-

ного восприятия, слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осяза-

ния, обоняния, вкусовых впечатлений. Педагогический работник стремится знако-

мить ребенка с предметами и объектами, с формированием им полимодальных об-

разов, помогает ему их осмысливать, запоминать, припоминать, вспоминать. 
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Педагогический работник с особым вниманием относится к проявлению ин-

тереса ребенка к свойствам предметов, комментирует соответствующие ощущения 

и восприятия, помогает соотнести их с целостным представлением о предмете. 

Особое внимание уделяет развитию предметности, константности, осмысленности 

и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает ситуации совместного 

со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и детального 

рассматривания предметов и игрушек. 

4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и позна-

вательных способностей педагогический работник поощряет любознательность, 

исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, соответ-

ствующими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого 

можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и ору-

дия, природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные 

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

ки и картинки. Педагогические работники с особым вниманием относятся к прояв-

лению интереса слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природно-

му миру, стремятся занимать позицию - «ребенок первооткрыватель мира», к дет-

ским вопросам не спешат давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес, занимают позицию - «не делаю за ребенка то, что ему доступно сделать 

самому», развивают у обучающихся чувство нового, способность выражать удив-

ление, удовольствие, интерес, сомнение в познании малоизвестного. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова, Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова. 
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2.1.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности являются: создание усло-

вий для развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной 

функций у слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жиз-

ни; развитие разных сторон речи в специально организованных ситуациях вер-

бального общения, играх и занятиях: 

1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник 

стремится развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка, посредством «наговаривания» ребенку потешек, стишков, напе-

вания песенок, обогащает опыт и повышает речеслуховую его активность. Педаго-

гический работник задает простые по конструкции вопросы, побуждающие ребен-

ка к активной речи; говорит с ребенком об его опыте, событиях из жизни, его ин-

тересах. Педагогический работник помогает слабовидящему ребенку соотносить 

чувственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выраже-

нию детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

обучающихся, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем са-

мым активную речь обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ре-

бенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с ре-

бенком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другими деть-

ми. 

2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают 

детям книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и 

побуждают к их воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят спе-

циальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, разви-

тие лексической стороны речи, развитие грамматического, интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей раннего и дошкольного 
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возраста: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова, Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова. 

2.1.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косо-

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения). Основными 

задачами образовательной деятельности являются: создание условий для развития 

у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к 

музыкальной культуре: 

1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружаю-

щему миру педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. 

Педагогические работники обращают внимание ребенка с позитивным реагирова-

нием на опрятность одежды, чистоты и упорядоченности окружающего. 

2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники 

создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том 

числе детских, музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами 

и звучащими предметами. Педагогические работники вовлекают и поддерживают 

пение ребенка; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, 

организуют, вовлекают ребенка в выполнение музыкально-ритмических движений 

и упражнений. 

3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические 

работники создают условия в ДОО и в групповых помещениях среду, обогащаю-

щую опыт восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, 

темпа и тембра), интонационной окрашенности речи, художественной вырази-
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тельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова, Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова. 

2.1.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для 

повышения двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и по-

вышения функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие раз-

личных видов двигательных умений, ходьбы как естественного способа передви-

жения в пространстве, освоение основ безопасного поведения: 

1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники 

организуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастиче-

ские упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагоги-

ческие работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, 

чтобы она побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самосто-

ятельное перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений ДОО, 

так и на внешней ее территории, для удовлетворения естественной потребности в 

движении. Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую 

инициативность ребенка в музыкально-ритмических движениях и упражнениях. 

Обращаясь к ребенку, они побуждают и способствуют освоению им опыта пере-

мещения в пространстве на голос человека. Особое внимание педагогические ра-

ботники уделяют профилактике или преодолению ребенком стереотипных движе-

ний. 

Педагогические работники вовлекают ребенка в игры с обычными и звуча-

щими мячами, с яркими цветными лентами, предметами, стимулирующими разви-
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тие моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в целом и отдельных зрительных 

функций. 

2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функцио-

нальной деятельности сохранных анализаторов педагогические работники орга-

низуют правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил 

личной гигиены, создают предметную, предметно-пространственную среду, пре-

дупреждающую ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук 

(пальцев, кожных покровов) как органов осязания. Педагогические работники 

внимательно относятся к охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию 

функций зрения, органов слуха, обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок 

бодрствовал в очках (назначение врача), чтобы очки не вызывали болевых ощуще-

ний, следят за чистотой оптики. 

3. В сфере развития различных видов двигательных умений, ходьбы как 

естественного способа передвижения в пространстве педагогический работник 

особое внимание уделяет освоению ребенком «схемы тела», развитию способности 

дифференцировать части тела, выполнять ими движения и двигательные действия; 

способности действовать двумя руками с освоением умений хлопать в ладоши, 

брать предмет двумя руками, держать по одному предмету в каждой руке, одной 

рукой удерживать, другой - действовать. Педагогические работники стремятся к 

тому, чтобы слабовидящий и с пониженным зрением ребенок осваивал двигатель-

ные умения в соответствии с возрастом (поднимать и удерживать голову, повора-

чивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, ползать на четверень-

ках, садиться, стоять с поддержкой и без нее, ходить). 

Особое внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком 

различных пространств Организации, группового помещения, участка с опытом 

движения в знакомом пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, 

естественных). 

Важное место уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. 

Педагогические работники стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению 

положительных переживаний, связанных с достижением цели посредством ходь-
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бы. 

4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические ра-

ботники создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предо-

стерегают обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требо-

вания безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской ак-

тивности и препятствования деятельному исследованию мира. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей раннего и дошкольного 

возраста: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова, Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова. 

 

2.1.2. Адаптивные компенсаторно-развивающие программы для слабо-

видящих обучающихся и обучающихся с пониженным зрением младенческого 

и раннего возраста 

2.1.2.1. Адаптивная коррекционно-развивающая программа для слабо-

видящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся младенче-

ского и раннего возраста: коррекционно-развивающая программа для слабо-

видящих «Развитие зрительного восприятия» (уровневая) 

Цель педагогической деятельности  

Цель программы: актуализация у слабовидящего ребенка зрительного по-

тенциала, совершенствование акта видения с повышением различительной спо-

собности, освоения зрительного поведения, развитие зрительного восприятия как 

познавательного процесса. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния 

патогенного фактора в период раннего детства могут выступать: 
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- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 

период младенчества и раннего детства; 

- знание закономерностей сенсорного развития обучающихся в ранние годы 

жизни; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения; 

- знание особенностей развития и протекания зрительного восприятия при 

нарушениях зрения. 

Организационное обеспечение развития зрения и нарушенных зритель-

ных функций в детстве: 

1. Целенаправленный подбор светооптических, оптофизических стимулов, 

обладающих характеристиками, соотносимыми с возможностями нарушенного 

зрения с позиции их различимости и предпочитаемости ребенком. 

2. Обеспечение аморлярности и частотности попадания визуального стимула 

в поле зрения ребенка со зрительной депривацией для привыкания к реагированию 

на повторяющийся стимул и выработки реакции на новизну. 

3. Саморегуляция действий педагогического работника со стимулом и дви-

жением, активность педагогического работника, стимулирующего зрение ребенка, 

обеспечивающая попадание оптотипа в «рабочую зону» (в зону видения) с ответ-

ной зрительной реакцией и побуждающей движения глаз (глаза) ребенка. 

4. Поиск и выбор оптимального положения, позы ребенка с целью профилак-

тики наступления быстрого зрительного утомления на фоне значительного общего 

мышечного напряжения. 

5. Выбор, освоение и поэтапное введение методик и коррекционно-

педагогических приемов с целью становления акта видения, психофизиологиче-

ского процесса (выработки условно-рефлекторных связей), развития у слабовидя-

щего ребенка потребности использовать нарушенное зрение в жизнедеятельности, 

возникновение и становление элементарных свойств восприятия: предметности и 

константности. 

Стратегии работы с ребенком: 

1. Речь педагогического работника, обращенная к ребенку, должна быть чет-
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кой, ясной для слухового восприятия ребенка. Педагогический работник должен 

владеть точным лексическим значением слов, с помощью которых он комментиру-

ет зрительную деятельность ребенка (познавательную, ориентировочную, комму-

никативную, двигательную); 

2. Педагогический работник с помощью макияжа подчеркивает черты своего 

лица; 

3. Педагогический работник предъявляет особые требования к своему обли-

ку: украшения, детали одежды, ее цветность не должны привлекать зрительное 

внимание ребенка, снижая познавательную активность, деятельность; 

4. Зрительные стимулы по компоненту сложности для зрительного восприя-

тия вводятся постепенно, с учетом повышения зрительных возможностей способ-

ностей; 

5. Следует предупреждать ослепление ребенка; 

6. Во время занятия следует принимать и проявлять положительные реакции 

на прикосновения ребенка, ищущего поддержку; 

7. Педагогическому работнику следует проявлять терпение и уважительно 

относиться к медленному темпу решения ребенком задач на зрительное восприя-

тие; 

8. В процессе занятия по развитию зрительного восприятия слабовидящего 

ребенка педагогическому работнику важно поддерживать его бодрое психоэмоци-

ональное состояние, побуждать его к проявлению положительных эмоций и 

чувств; 

9. Перед занятием на развитие зрительного восприятия у ребенка должен 

быть период свободного состояния с актуализацией отражения окружающего с 

опорой на другие органы чувств; 

10. В момент активизации зрительных ощущений, зрительного восприятия 

ребенка следует снизить активность других сенсорных систем; 

11. Педагогический работник особое внимание уделяет организации разви-

вающей предметно-пространственной среды, в которой слабовидящий ребенок ак-

тивно решает задачи на зрительное восприятие - следует усилить контрастность и 
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предупредить зашумленность визуального пространства; 

12. Педагогический работник должен быть способен к регуляции своих дви-

жений и действий в ситуациях привнесения объекта восприятия в поле зрения ре-

бенка, организации рассматривания ребенком объекта восприятия; 

13. Педагогический работник должен умело располагаться рядом с ребен-

ком: обеспечить ему доступность восприятия лица и (или) тонко координирован-

ных выполняемых действий (для подражания ребенком), следить за тем, чтобы не 

перекрывать частями своего тела объект восприятия, не выступать фоном для объ-

екта восприятия. 

Программные задачи 

Первый уровень 

Цели: актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. 

Обогащение опыта реагирования на зрительный стимул, находящееся в поле зре-

ния. Обеспечение формирования различительной способности и становления акта 

видения в условиях патологического состояния зрительной системы и трудностей 

развития зрительных функций. 

Субъекты освоения 1-го уровня программы: младенцы группы риска по 

нарушению зрения в степени слабовидения, обучающиеся раннего возраста со 

слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению 1-го уровня программы: 

1. Проявление врожденных зрительных реакций, даже в неполном объеме. 

2. Офтальмологические данные о сохранности зрения: 

врожденные зрительные реакции: 

поворот глаз и головы в направлении к источнику света; 

зрачковая реакция - сужение зрачка при усилении света, и наоборот; 

защитная реакция - зажмуривание глаз; 

особое предпочтительное внимание к лицам: живое и схема; 

реакция на движущийся (в поле взора) объект по горизонтали. 

3. Параметры оценки достижений уровня: 

поворот глаз в сторону стимула; 
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поворот глаз и головы в сторону стимула; 

фиксации и увеличение их количества; 

эмоциональные реакции ребенка на зрительное отражение действительно-

сти; 

особое внимание к лицу и имитации лицевых жестов партнера по общению; 

различия в предпочтении изображений схемы лица: правильного и искажен-

ного изображения; 

узнавание лица матери (или лица человека, ухаживающего за ребенком). 

Программные задачи 1-го уровня: 

1. Актуализация врожденных зрительных реакций и их автоматизация. Ак-

тивизация мигательного рефлекса и зрительных реакций: зрачковой, защитной, 

поворот глаз и головы к источнику света. 

2. Обогащение опыта реагирования на визуальные стимулы разной модаль-

ности, попадающие и фиксированные в поле зрения. Развитие подвижности глаз. 

Развитие контрастной чувствительности в реагировании на меняющиеся контра-

сты: обогащение опыта фиксации светлого пятна на темном фоне и темного пятна 

на светлом фоне. 

3. Обеспечение возникновения зрительно-моторной координации в системе 

«глаз - рука»: способствовать зрительной фиксации объекта, захваченного рукой 

(руками). Обогащение опыта: реагирования на изменение местоположения стиму-

ла в микропространстве - чуть шире поля взора; зрительных ориентировочных 

действий при отражении двух стимулов, расположенных в поле взора на расстоя-

нии друг от друга, фиксации и слежения за световым стимулом, движущимся в 

глубину: приближение, отдаление. 

4. Развитие способности к цветоразличению, форморазличению, контрастной 

чувствительности. Развитие способности к реагированию и проявлению интереса к 

изменению цвета стимула, его величины. Развивать умения и обогащать опыт фик-

сации предметов из разного положения: в положении лежа на спине, животе, боку; 

сидя, стоя. Развитие потребности и обогащение опыта восприятия лица человека, 

опыта имитации мимических движений. 
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5. Развивать способность слежения за перемещением объекта. Способство-

вать выработке содружественных движений глаз и головы при реакции на зри-

тельный стимул, находящийся на границе поля взора и за его пределами: движения 

стимула по горизонтали, вертикали, позднее - диагонали, по кругу. Развивать по-

движность глаз, обогащая опыт реагирования на перемещение стимула в поле взо-

ра и опыта поиска зрительного стимула, изменяющего свое местоположение в 

микропространстве. Способствовать выработке постоянной фиксации с прослежи-

ванием медленно перемещающегося в пространстве объекта. Обогащение опыта 

ребенка прослеживать предметы из разного положения: в положении лежа, сидя, 

стоя. Обогащение опыта слежения за движением собственных рук. Развитие спо-

собности прогнозирования движения цели (объекта) и обогащение опыта в органи-

зации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Упражнять в зрительном поиске спрятанной на глазах игрушки. 

6. Способствовать развитию аккомодации. Расширять поле обзора при вы-

полнении поисковых действий. Обогащать опыт эмоциональной отзывчивости на 

приближающийся стимул, значимый для ребенка. Обогащать опыт локализации 

контрастных общему фону объекта его деталей (глаза у куклы). Развивать ориен-

тировочные действия при отражении 2-х стимулов, находящихся на расстоянии 

друг от друга и расположенных в поле зрения, на его границе или за его предела-

ми. Обогащать опыт реагирования на перемещающийся по горизонтали в поле 

взора объект. Обогащать опыт обнаружения и локализации знакомого объекта (по-

гремушки), попадающего в поле взора с разных сторон, побуждение к эмоцио-

нальному реагированию: интерес, удивление на ситуацию. 

7. Обогащать опыт фиксации и отражения объектов, имеющих в своей 

структуре две составляющие части, заметно отличающиеся друг от друга. Про-

должать обогащать опыт слежения за перемещающимся объектом. Развивать спо-

собность прогнозирования появления стимула в определенной области поля зре-

ния. Обогащать опыт слежения за перемещением объекта в поле взора, не заходя 

за его границы, следовательно, без поворота головы в сторону стимула. Развивать 

конвергентно-дивергентные движения глаз, обогащая опыт попеременного пере-
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вода взора с объекта на объект и расположенных друг за другом в глубине про-

странства на расстоянии от глаз и друг от друга, обеспечивающий возможность 

зрительного отражения, своими различительными признаками привлекающие зри-

тельное внимание ребенка. 

8. Обогащать опыт цветоразличения, способствовать развитию цветовоспри-

ятия. Привлекать внимание ребенка к детской книжке, выступающей для него яр-

ким цветовым стимулом, наполненной простыми для различения формами. 

Второй уровень. 

Цели. Выработка устойчивости зрительных функций и развитие зрения как 

интегрального свойства нарушенной зрительной системы. Уровень освоения ре-

бенком зрительных задач на обнаружение, на разрешение, на локализацию. 

Субъекты освоения уровня: младенцы со средней и слабой степенью слабо-

видения и обучающиеся раннего возраста со слабовидением высокой степени. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Офтальмологические данные о сохранности центрального зрения с пока-

зателями остроты зрения. 

2. Способность фиксации (разной продолжительности) зрительных стиму-

лов. 

3. Способность к непродолжительному прослеживанию перемещающихся 

объектов. 

4. Эмоциональная реакция в ситуации установления контакта «глаза в гла-

за», проявление зрительного интереса к ярким объектам действительности. 

5. Параметры оценки достижений уровня: 

подвижность глаз, поисковое поведение; 

устойчивость зрительной фиксации статичного и перемещающегося объекта 

в поле зрения; 

выраженные эмоциональные реакции на яркие, контрастные зрительные 

стимулы; 

потребность в эмоциональном контакте «глаза в глаза», зрительный интерес 

к рассматриванию лица, его мимике; 
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проявление способности к поисковому поведению, передвижению в про-

странстве под контролем зрения; 

проявление константности и предметности зрительного восприятия. 

Программные задачи 2-го уровня: 

1. Продолжать развивать фиксацию взора, увеличивая ее длительность; по-

движность глаз; способность прослеживать перемещающийся на близком расстоя-

нии от глаз в пространстве взора объект (расстояние от глаз - 40-50 см). 

2. Развивать зрительную реакцию на световые и цветовые стимулы: насы-

щенные желтый, оранжевый, красный, зеленый цвета, обогащать опыт цветораз-

личения: обогащать опыт реагирования на двухцветные (части и полярные по тону 

или светлоте) протяженные в пространстве, но не выходящие за границы поля зре-

ния предметы. 

3. Побуждать к зрительным поисковым действиям и способствовать эмоцио-

нальному реагированию на стимулы (бывшие в опыте зрительного различения ре-

бенка) в виде их схватывания и захвата. Обогащать опыт поискового поведения: 

дотягивание до предметов и схватывание. 

4. Развивать непрерывное взаимодействие зрительно-моторной системы, до-

биваясь достаточно точного движения руки к предмету. 

5. Развивать функциональные механизмы предметности и константности 

восприятия игрушек и простых по форме предметов ближайшего окружения. Обо-

гащать опыт восприятия игрушек, действуя с ними в разных предметно-

пространственных условиях. Учить узнавать предметы: развивать умение перево-

дить взор с целого на часть, с части на часть по показу и называнию педагогиче-

ским работником. Обогащать опыт узнавания предметов независимо от их рассто-

яния до глаз, ориентации, месторасположения, статико-динамического состояния. 

Развивать ориентировочную реакцию на обращения типа: «Где мяч?», «Где миш-

ка?». Учить переводить взор с одного объекта на другой с целью сравнения его по 

внешним признакам. Обогащать двигательный опыт освоения пространства на ос-

нове и под контролем зрения. Развивать действия по перемещению предметов в 

разных направлениях по горизонтали, вертикали и разных глубинных зонах: близ-
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ко - далеко. Обогащать опыт перемещения руки вперед-назад между двумя пред-

метами, имеющими протяженность, для достижения цели: схватить предмет. Раз-

вивать ориентировочную реакцию на обращение типа: «Протяни руку и возьми...». 

6. Развивать праксис: способствовать накоплению опыта практической и по-

знавательной деятельности с предметами на основе зрительно-осязательного спо-

соба восприятия. Развивать умения и обогащать опыт: манипуляций с предметами, 

игрушками, имеющими четкую простую форму контура и размер, доступный для 

захвата двумя руками со зрительным контролем, схватывания, захвата-отпускания, 

перекладывания из руки в руку, перешагивания препятствия, отбивания мяча ру-

кой (руками), ногой, зрительного поиска и нахождения полузнакомого предмета, 

находящегося в поле видимого обзора, для освоения функциональных действий с 

ним. Поощрять и обогащать опыт эмоционального реагирования на яркий, активи-

зирующий и удерживающий взор предмет, проявление интереса к манипулирова-

нию, предметному действию. 

7. Способствовать познанию через крупную моторику, зрительный контроль 

и регуляцию движений ближайшего предметно-пространственного окружения: 

геометрических, кинетических и динамических свойств объектов. 

8. Обогащать опыт успешной регуляции хватательных и локомоторных ак-

тов с ориентацией и выделением пространственных свойств предметов: формы, 

величины, ориентации в пространстве. 

9. Развивать механизмы планирования действий в зрительно обозреваемом 

пространстве и прогнозирования зрительных событий: продолжать развивать спо-

собность прогнозирования направления движения цели и обогащать опыт в орга-

низации движений глаз так, чтобы объект постоянно оставался в зоне фиксации. 

Обогащать опыт: зрительного поиска спрятанного «на глазах» предмета, переклю-

чения внимания с одного объекта на другой, находящийся поблизости, переключе-

ния внимания с одного объекта на другой при их расположении в разных плоско-

стях по глубине (ближе, дальше). 

10. Развивать способность следить за движением рук(и) педагогического ра-

ботника, действующего рядом с ребенком. Расширять опыт связи «рука-предмет», 
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развитие умений устанавливать связи предмет-предмет. 

11. Развивать умения и обогащать опыт узнавания: лиц близких и знакомых 

людей; предметов быта и окружения (чашка, бутылочка, ложка, окно, дверь); часто 

используемых игрушек (пирамидка, куклы, мячи, машинки). Развивать умения в 

узнавании предметов с фиксацией и ориентированием на их признаки - цвет, вели-

чину, форму. 

12. Развивать потребность в установлении контакта «глаза в глаза», обога-

щать опыт эмоционального реагирования. 

13. Обогащать опыт восприятия плоскостных предметов, изображений. Обо-

гащать опыт решения задач: на обнаружение - развивать способность реагировать 

и обнаруживать объект среди других минимального размера в соответствии со 

степенью нарушения зрения, на разрешение - развивать способность видеть рас-

стояние между объектами, на локализацию - обогащать опыт реагирования, прояв-

ление интереса на смещение одной части объекта относительно другой. 

Третий уровень. 

Цели. Актуализация форменного, предметного зрения, зрительного поведе-

ния на основе ориентировочной и поисковой деятельности, обогащение опыта ви-

зуального исследования окружающего. Развитие форменного зрения - способности 

различать форму и величину предмета, способности узнавать и показывать части и 

детали объектов восприятия. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие раннего возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Наличие офтальмологической оценки показаний остроты зрения. 

2. Проявления предпочтений в зрительном выборе: переключение внимания 

с одного объекта на другой, предпочтение в схватывании и манипулировании 

цветными предметами. 

3. Способность к цветовосприятию. 

4. Непостоянная или постоянная фиксация примитивных манипуляций с 

предметами, действий руками. 

5. Попытки или рассматривание предметов и лиц, установления контакта 
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«глаза в глаза». 

6. Активность в схватывании объектов при виде их. 

7. Параметры оценки достижений уровня: 

активное использование зрения в разных жизненных ситуациях; 

способность к дифференциации зрительных образов и способность зритель-

ного узнавания предметов и объектов ближайшего окружения; 

развитие зрительно-моторной координации (далее - ЗМК) как основы прак-

тических действий; 

познавательная активность на основе зрения; 

эмоциональная отзывчивость на видимое окружение; 

развитие невербальных средств общения. 

Программные задачи 3-го уровня: 

1. Способствовать постепенной приспосабливаемости следящих движений 

глаз к скорости движения стимула, увеличение длительности и угловой величины 

перемещения стимула, на протяжении которого возможно прослеживание. Разви-

вать инициативность движений глаз, обогащая опыт, менять объекты фиксации и 

прослеживания, сосредотачивая взор то на одном, то на другом предмете. 

2. Обогащать опыт локализации и хватания предметов как основы овладения 

пространством; отображения в действии местонахождения предмета, направлений 

и расстояний, формы и величины предмета, его веса, плотности. Развивать ориен-

тировочно-исследовательские реакции на предмет и поисковое поведение - дотя-

гивание до предмета и схватывание, захват при выпадении предмета из рук. 

3. Обогащать опыт размещения (заполнения) мелких предметов в очерчен-

ную объемным по фактуре контуром круг, квадрат, треугольник. Учить выделять 

двигательно-зрительным способом в пространстве очерченную (контурную) фигу-

ру. Обогащать опыт локализации границы (края) поверхности, в условиях ее пол-

ного заполнения без пересечения контура. Обогащать опыт сосредоточения взора 

на объекте и выбор направления движения руки и тела для схватывания объекта с 

разных сторон, справа - слева, впереди - вверху. 

4. Развивать дифференцировку по контрасту (темное - светлое) двух поверх-



 
 

69 
 

ностей одной формы, и по форме - двух поверхностей одного цвета. Учить умению 

последовательно заполнять две контрастные по цвету поверхности, две поверхно-

сти разных форм мелкими предметами. 

5. Формировать умения в раскладывании по горизонтали (позднее по верти-

кали) объекты (предметы) с чередованием двух по цвету, форме, величине с по-

степенным увеличением протяженности ряда. 

6. Развивать способность выбирать и показывать объект, предмет по образцу 

во множестве других: расположен по краю множества, в центре множества, затем 

свободное расположение. Развивать умения соотносить и опускать в прорезь кубик 

в квадрат, шарик в круг (величины практически соответствуют друг другу). 

7. Развивать способность составлять целое из двух частей (объекты про-

стейшей формы). 

8. Обогащать опыт в узнавании предметных изображений (картинок, игру-

шек и предметов (объектов) ближайшего окружения). Формировать первичные 

обобщения и представления: обобщенные образы, шарики - кубики, предмет - его 

изображение (картинка), кошка - собака, обобщающие сенсорные понятия: крас-

ный - зеленый, синий - желтый, черный - белый, большой - маленький, вверху - 

внизу, близко - далеко. 

9. Формировать первичные представления о схеме собственного тела: уметь 

показывать руки вместе и по отдельности, каждую ногу, делать движения головой 

вверх-вниз, в сторону, двигаться с изменением направления, обогащать двигатель-

ный опыт кистей, пальцев, глаз, стоп. Учить выделять (показывать) части тела на 

куклах, в изображениях людей и кукол. 

10. Способствовать развитию функциональных систем «глаз - рука», «глаз -

нога». Развивать моторику рук, дифференцированные движения большого и указа-

тельного пальцев обеих рук. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки: 

обогащать опыт действий, когда рука ведет глаз, когда рука обеспечивает точное 

глазное слежение. Обогащать опыт координированных движений и действий, точ-

ности и результативности предметно-практической деятельности. 

11. Обеспечить выработку условно-рефлекторных связей зрительного сле-
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жения за движением руки (рук). Способствовать овладению относительно тонкими 

действиями рук, обогащению кинестетического чувства (положения и перемеще-

ния тела (частей тела) в пространстве). Формировать зрительно-тактильно-

двигательные связи в манипулятивной деятельности. Обогащать опыт точного 

схватывания, захвата, перемещения предметов разной формы, структуры, величи-

ны одной и (или) одновременно двумя руками, опыт захвата предмета из любого 

положения на основе пространственной ориентации в местоположении предмета и 

(или) на основе пространственной ориентации в структуре предмета. Развивать 

элементарные умения выделять пространственные свойства предметов (форма, ве-

личина, положение) для успешной регуляции хватательных и локомоторных актов. 

12. Обогащать опыт манипулирования двумя руками, выполнения подража-

тельных предметных действий. Способствовать пониманию речевых конструкций: 

«положи перед собой, около», действий «положи на..., в..., за...». Развивать спо-

собность к деятельности с несколькими предметами: «посади куклу на стул», под-

ражание действиям педагогических работников, прослеживание движущихся объ-

ектов. 

13. Формировать умения и навыки проведения горизонтальных и вертикаль-

ных линий. Развивать способность раскрашивать поверхность, ограниченную кон-

туром. Развивать моторную память в сопряженных действиях рук и глаз. Развивать 

мышечную выносливость и ритмичность в выполнении разных видов предметно-

практической и ориентировочно-исследовательской деятельности. 

14. Детально знакомить с личными предметами быта, одеждой, индивиду-

альными предметами мебели, обогащая опыт их узнавания (по цвету, рисунку, 

зрительному ориентиру, величине, особенностям деталей) в меняющихся для ре-

бенка условиях восприятия (опознания). Побуждать инициативность в поиске, вы-

боре личных вещей. Обогащать опыт в показывании предмета в соответствии с его 

называнием. 

15. Обогащать опыт целенаправленного передвижения в пространстве (пол-

зание, ходьба) к привлекательному объекту на основе сосредоточения и удержива-

ния взора на нем. Обогащать опыт самостоятельного, свободного преодоления 
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(пересечения) знакомого пространства на основе и под контролем зрения. Привле-

кать внимание к движущимся и перемещающимся в пространстве объектам и 

предметам. Развивать способность прослеживания направления движения объекта 

с переключением внимания на новое направление перемещения (при его измене-

нии). 

16. Вырабатывать потребность в выполнении практического действия, до-

стижении цели: прокатывание мяча в воротики, катание мяча в руки партнера, от-

бивание руками (рукой) подвешенного мяча. Обогащать опыт выполнения реаль-

ного действия с предметом без практического «нащупывания». Знакомить с пред-

метами и действиям с ними, восприятие которых затруднено из-за нарушения зре-

ния в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания дви-

жущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

17. Развивать умения действовать по подражанию действиям педагогическо-

го работника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контроли-

рующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, нама-

тывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия 

с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих осво-

енные действия. 

18. Развивать интерес, зрительное внимание к предметам и объектам окру-

жения, интерес или удивление при виде незнакомой игрушки, при исчезновении 

знакомой. Повышать интерес к своему отражению в зеркале. Продолжать обога-

щать эмоциональный опыт общения «глаза в глаза». Расширять восприятие экс-

прессии человеческих эмоций. Обогащать эмоциональные реакции на происходя-

щее: улыбаться на улыбку педагогических работников, огорчаться на отрицатель-

ную экспрессию окружающих; радоваться, удивляться, проявлять интерес к иг-

рушкам, предметам быта, личного пользования. 

19. Развивать интерес к рассматриванию книг, картинок, объектов познания. 

Развивать умение подбирать парные картинки. Вызывать и поддерживать интерес 

к книжным иллюстрациям. 

20. Развивать умения зрительного выделения и показа частей, деталей объек-
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тов восприятия (игрушки, предметы окружения), их точного обозначения с осмыс-

лением целостности образов восприятия. Развивать свойства восприятия: повы-

шать его скорость и объем, обогащать предметность и константность. 

21. Побуждать обучающихся в предметно-практической деятельности, про-

цессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознава-

тельный признак, например, «У куклы Маши в косичках красная ленточка». 

 

2.1.2.2. Абилитационная программа для слабовидящих обучающихся и 

обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функцио-

нальными расстройствами и нарушениями зрения) 

 

Цель абилитационной программы: обеспечить слабовидящему ребенку 

равных со зрячими детьми возможностей проживания периода раннего детства как 

ценности с присвоением человеческих способностей, доступных возрасту, в се-

мейной социальной среде. 

Задачи реализации абилитационной программы 

Достижение цели требует решения ряда задач: 

1. Способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной 

сферы познания и взаимодействия с окружающим преодолевать известные труд-

ности психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с 

достижением индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодея-

тельности, самореализации в среде обучающихся; 

2. Способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста пси-

хологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие; 

3. Способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, востре-

бованных в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребен-

ком в системе координат «зрячий - слабовидящий»; 

4. Обеспечить совершенствование профессиональных компетенций педаго-

гических работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, со-
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провождения семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях 

абилитации. 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы со-

ответствуют методологии и требованиям ФГОС ДО и содержательно соотносятся 

с принципами и подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Про-

граммы слабовидящих обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и ко-

соглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения).  

В то же время формирование абилитационной программы имеет ряд допол-

нительных принципов и подходов, что обусловлено пониманием связей между 

субъектами, ее реализующими: 

1) принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с пони-

женным зрением младенца: семья рассматривается как важный, первый социаль-

ный институт воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная 

социокультурная среда взросления ребенка выступают важнейшими факторами 

его физического, социально-коммуникативного, речевого, познавательного, нрав-

ственного, творческого развития; 

2) принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, ее 

реализующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою ли-

нию развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этого периода 

детства с присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в раз-

ных сферах жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домашней 

среде, в среде любящего социума. 

3) принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

- личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со 

слабовидящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого-

педагогического сопровождения; 

- гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителям (закон-

ным представителям) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции партнер-

ства; 

4) достижение цели программы требует партнерства с тесным сотрудниче-
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ством специалистов, ее реализующих. 

- принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье 

права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и ак-

тивность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекцион-

но-педагогической направленности, в практическом решении вопросов личностно-

го продвижения их слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореа-

лизации в родительской роли задает направленность их поведению и деятельности 

как воспитателей. Команда, сопровождающая семью и ребенка, разрабатывая и ре-

ализуя стратегию и тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориенти-

роваться на основные потребности, установки, интересы родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания их ребенка. В соответствии с этим дея-

тельность специалистов с семьей включает в себя диагностический компонент, а 

практической основой реализации программы в части сопровождения семьи вы-

ступают данные диагностического изучения родительских представлений, знаний, 

вопросов; 

- принцип образовательной направленности программы предполагает актуа-

лизацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с уче-

том его особых образовательных потребностей; 

- принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на разви-

тие ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обу-

словленных негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компен-

саторно-адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социаль-

но-коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития. 

Разделы программы: 

Раздел 1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с 

повышением ею воспитательного потенциала, в котором определяется содержание 

деятельности Организации по видам оказания квалифицированной поддержки се-

мьи ребенка раннего возраста в рамках программы с целью повышения ею воспи-

тательного потенциала как условия развития ребенка в соответствии с его возраст-

ными особенностями. 
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Раздел 2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 

слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст): 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоле-

ния им трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременно-

го развития у него компенсаторно-адаптивных механизмов. 

Характеристика планируемых результатов 

Ожидаемые результаты повышения воспитательного потенциала семьи сла-

бовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

1. Развитие аксиологического компонента (нравственно-ценностного, моти-

вационно-ценностного) воспитательного потенциала семьи в виде формирования 

родителям (законным представителям) определенных ценностно-смысловых уста-

новок на воспитание ребенка от рождения до семи лет с освоением системы роди-

тельских ценностей и формированием родительских позиций, следование которым 

обеспечивает ребенку становление и развитие интегративных психических и пси-

хологических личностных образований, ассимилирующихся прижизненно в опре-

деленные личностные качества, с преодолением трудностей в развития, обуслов-

ленных «слабостью» социальной среды, не учитывающей особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся. 

2. Развитие психоэмоционального компонента воспитательного потенциала 

семьи слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с достижением гармони-

зации внутрисемейных отношений как между родителями (законными представи-

телями), так и в детско-родительских отношениях. Родители (законные представи-

тели) стремятся уделять ребенку достаточно внимания, времени; проводить сов-

местный досуг; организовать деятельность в детском обществе. В общении, во 

взаимодействии дают понять ребенку, что его принимают таким, какой он есть. 

Родители (законные представители) стараются употреблять такие выражения: «Ты 

самый любимый», «Мы любим, понимаем, надеемся на тебя», «Я тебя люблю лю-

бого», «Какое счастье, что ты у нас есть». 

Поведение родителей (законных представителей) строится на: 
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- проявлении заботы о развитии ребенка с позитивной установкой на его 

настоящие и будущие возможности; стремлении строить взаимоотношения с ним 

на взаимопонимании и доверии; 

- стремлении создать у ребенка высокую самооценку, подкрепляя это слова-

ми: «Ты молодец», «Я радуюсь твоим успехам», «Ты очень многое можешь»; 

- рефлексии в предъявлении ребенку требований с предупреждением, с од-

ной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой - завышенных требований; 

- адаптации родителей (законных представителей) к «своеобразному, не-

адекватному» проявлению постороннего социума к слабовидящему и с понижен-

ным зрением ребенку с выработкой устойчивой защитной реакции на подобные 

ситуации. 

3. Развитие когнитивно-деятельностного компонента воспитательного 

потенциала семьи. 

Создание для ребенка домашних социально-средовых условий, имеющих 

компенсаторно-развивающую составляющую в соответствии с его особыми обра-

зовательными потребностями. К ним относится: 

освоение зрячими родителям (законным представителям) умений взаимодей-

ствовать с ребенком в системе координат «слабовидящий - зрячий», «зрячий - сла-

бовидящий»; 

умение родителей (законных представителей) наполнять предметное про-

странство ребенка с нарушением зрения: игрушками, предметами быта, книгами, 

познавательными объектами; 

умение родителей (законных представителей) особым образом организовы-

вать предметно-пространственную среду ребенка с целью повышения его мобиль-

ности, общей и познавательной активности. 

Родители (законные представители) ориентируются в особенностях развития 

обучающихся с нарушениями зрения, имеют общие представления об их особых 

образовательных потребностях в данный и последующие возрастные жизненные 

периоды, в необходимых социально-педагогических условиях их удовлетворения. 

Родители (законные представители) ориентируются в возрастных особенно-
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стях ребенка. 

Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения спе-

циалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: 

развитие зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией 

осязательно-зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; мотор-

ное развитие с освоением психического образования «схема тела»; развитие функ-

ций речи (коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением начал 

компенсаторной роли в жизнедеятельности; 

- удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, 

в том числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений ори-

ентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и до-

ступной самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в 

соответствии с возрастом и индивидуальными возможностями, повышением дви-

гательной активности с развитием мобильности, освоением ряда предметно-

практических умений; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными закономер-

ностями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных (раз-

витие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребно-

стей в действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного вос-

приятия), в общении с педагогическим работником, аффективных образований 

(устойчивость эмоции интереса, развитие чувства нового). 

Содержание абилитационной программы 

1) Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зре-

ния. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с 

видом по оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с по-

ниженным зрением ребенка младенческого и раннего возраста в рамках Абилита-

ционной программы выступают: 
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Социально-педагогическое сопровождение семьи. 

Реализуется деятельностью социального педагога в сотрудничестве с тифло-

педагогом. 

Информационно-просветительское направление: правовое просвещение 

родителей (законных представителей) ребенка по вопросам законодательных прав 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с инвалидностью. Одна из центральных задач 

нормативно-правового просвещения родителей (законных представителей) - по-

мощь родителям (законным представителям) в принятии грамотного и адекватного 

особым потребностям ребенка с нарушениями зрения решения о важности оформ-

ления инвалидности (если она определяется). 

Методы: консультации (очная, дистанционная формы), привлечение родите-

лей (законных представителей) к публичному обсуждению проблемы (общая 

направленность) в малых группах заинтересованных лиц, беседы. 

Диагностическое направление: изучение социального статуса семьи с це-

лью выявления ее особенностей с характеристикой воспитательного потенциала 

семьи по данному параметру для уточнения стратегии и (или) тактики взаимодей-

ствия с семьей, реализации абилитационной программы. 

Изучение запросов семьи, касающихся разных сторон жизнедеятельности 

ребенка с нарушениями зрения, с целью корректирования содержания профессио-

нальной поддержки семьи и профессионального сопровождения ребенка. 

Методы: анкетирование родителей (законных представителей), беседы. 

Организационно-педагогическое направление: расширение социальных 

контактов семьи. Оказание родителям (законным представителям) помощи в уста-

новлении контактов с семьями, также воспитывающими ребенка с нарушениями 

зрения, имеющих опыт воспитания ребенка с инвалидностью, с ОВЗ. Организация 

досуговых мероприятий (детских, детско-родительских) с вовлечением и участием 

в них сопровождаемой семьи. Знакомство (практическое, виртуальное) родителей 

(законных представителей) с Организацией, изучением в них условий для получе-

ния образования детьми с нарушением зрения. 

Методы: практическое участие в разработке досуговых мероприятий; беседы 
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с родителями (законными представителями); консультации. 

2) Психологическое сопровождение семьи слабовидящего и с понижен-

ным зрением ребенка (реализуется педагогом-психологом) 

Психотерапевтическое направление 

Психотерапия родителей (законных представителей) и других близких ре-

бенку с нарушениями зрения членов семьи (по их запросу). Деятельность педаго-

га-психолога направлена на преодоление родителями (законными представителя-

ми) состояния эмоционально-личностного неблагополучия как ответной реакции 

на факт зрительной депривации ребенка, на переживания о его настоящей и буду-

щей жизни в обществе зрячих. 

Методы: родительский тренинг, консультирования, просветительская работа. 

Деятельностно-профилактическое направление 

Профилактика негативных межличностных отношений, выступающих не-

благоприятным эмоциональным фоном личностного развития ребенка. 

Методы: «Детско-родительский» тренинг, тренинг «Активного слушания», 

тренинг «Эмоционального реагирования», просветительская работа (мини-лекции 

и тематические сообщения). 

Консультативно-диагностическое направление 

Изучение, выявление стиля семейного воспитания ребенка с нарушениями 

зрения для корректировки стратегии и тактики сопровождения семьи в повышении 

ею аксиологического и когнитивно-деятельностного компонентов воспитательного 

потенциала семьи. 

Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение. Разработка поведенче-

ской Программы «Корректировка детско-родительских отношений и стиля семей-

ного воспитания». 

3) Педагогическая деятельность. Педагогическое сопровождение семьи 

специалистами по вопросам развития и воспитания слабовидящих и с пони-

женным зрением обучающихся. 

Информационно-просветительское направление:  

информирование родителей (законных представителей) об особенностях 
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развития обучающихся с нарушениями зрения, о возможных и допустимых сроках 

их возрастных достижений: затягивается развитие зрительного поведения, зри-

тельно-моторной координации в системах координат «глаз - рука», «глаз - нога», 

освоение невербальных средств общения, развитие познавательной и двигательной 

активности и умений, развитие образа «Я», саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных 

источниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитания 

обучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях 

этой категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в педа-

гогических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, 

подготовка и предоставление родителям (законным представителям) информаци-

онных листов, тематические беседы-консультации родителей (законных предста-

вителей), беседы-обсуждения данных специальной литературы, совместный с ро-

дителями (законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии 

обучающихся с их последующим обсуждением, организация в социальных сетях 

обмена информацией. 

Консультативно-диагностическое направление 

Информирование и консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, 

полученных специалистами путем анализа и обобщения диагностических резуль-

татов. Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов 

к воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей 

развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запро-

су семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка с 

нарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близки-



 
 

81 
 

ми, опыта общения с окружающими людьми; 

самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими 

трудностей эмоционального общения с ребенком; 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, 

педагогических условий и средств их удовлетворения; 

организации предметной, предметно-пространственной среды жизнедея-

тельности ребенка с обеспечением ему доступности для: 

а) контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, 

освоения действий с предметами; 

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в пред-

метной деятельности; 

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения 

навыков предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, 

свободного и самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

г) развития зрительного поведения, восприятия; 

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, про-

приоцептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта, их доступ-

ность для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

ж) выбора игрушек для ребенка с нарушениями зрения; рекомендаций пред-

метно-пространственной организации игровой зоны ребенка; 

организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: 

а) кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

б) бодрствование, игры и занятия; 

в) проведение прогулок; 

г) семейный досуг; 

д) особенностей физического развития: 

е) физическое здоровье и физическое развитие; 

ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 
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з) охрана и развитие зрения; 

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности; 

к) освоение ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

л) развитие осанки, моторики рук; 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 

особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; 

б) речедвигательные умения ребенка и как их развивать; 

в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, со-

циума; 

е) словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, 

потребности слушать речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

обеспечения познавательного развития ребенка: организация познавательной 

деятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им познавательных интере-

сов: 

а) зрительное восприятие как познавательная деятельность ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; 

в) познание действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

требования к речи педагогического работника как условие и средство освое-

ния ребенком знаний и первичных представлений об устройстве мира, жизненных 

проявлений человека (ближайший социум), объектно-предметного наполнения 

окружающей действительности; 

д) роль книги в познавательном развитии ребенка и требования к их графике; 

обеспечение социально-предметного развития: 
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условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей действи-

тельности; 

формирование предметных представлений (единичных и общих) у слабови-

дящего и с пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем 

мире; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсужде-

нием. 

Интерактивное дидактико-ориентированное направление 

Помощь и поддержка родителей (законных представителей) в освоении уме-

ний практического взаимодействия с ребенком с нарушениями зрения. В сфере 

практического взаимодействия со слабовидящим и с пониженным зрением ребен-

ком педагогическому работнику следует придерживаться позиций: 

1. Нарушения зрения затрудняют, осложняют самостоятельное овладение 

и выполнение практических действий разных видов деятельности (бытовой, игро-

вой, учебной). 

2. Детям с нарушениями зрения часто требуется разумная, своевременная 

практическая помощь окружающих. 

3. Во взаимодействии приоритетным должно быть накопление у ребенка 

опыта самостоятельности и инициативности в том, чем владеет и чем хочет 

овладеть. 

Педагогическим работником следует знать: 

приемы обучения ребенка движениям и действиям: 

прием прямого обучения - «мои руки учат руки ребенка», 

прием опосредованного обучения - «мои руки направляют движения рук ре-

бенка, но действует он сам»; 

двуручный способ обследования предмета с ориентацией в его структуре; 

требования к организации «рабочей зоны» предметной деятельности (игро-
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вой, бытовой, познавательной), орудийных действий с обеспечением ее стабильно-

сти. 

Требования к педагогическому работнику: 

рефлексия и поведение (поведенческие реакции) педагогического работника 

в общении с ребенком с обеспечением «субъект-субъектной» модели; 

освоение педагогическим работником (ближайший социум ребенка) с нор-

мальным зрением определенного опыта зрительного восприятия окружающего в 

условиях моделирования (специальные очки) зрительных нарушений, соотноси-

мых со зрительными возможностями ребенка; 

практическое освоение родителями (законными представителями) умений 

стимуляции и развития у ребенка зрительного восприятия; 

в условиях взаимодействия педагогического работника и родителей (закон-

ных представителей) путем практического проигрывания (моделирование ситуа-

ции или реальная ситуация) родители (законные представители) осваивают игры с 

ребенком с осознанием их разной направленности для развития и укрепления эмо-

циональной близости. 

Игры, способствующие развитию чувства взаимного доверия. Родители (за-

конные представители), осваивая игры этой направленности, осознают свою осо-

бую роль в поддержании эмоционального благополучия слабовидящего и с пони-

женным зрением ребенка, как правило, испытывающего чувства страха в условиях 

изменения привычных форм жизни. Эмоциональное благополучие ребенка (закон-

ные представители) должно быть связано с ощущением им защищенности и чув-

ства близости и доверия к педагогическому работнику в ситуациях подобного ро-

да. 

Игры, привносящие в общение новизну и остроту ощущений. 

Родители (законные представители), играми данной направленности, спо-

собствуют развитию у ребенка чувства нового, восприятию и положительному 

принятию новых, неожиданных, более сложных и насыщенных впечатлений извне. 

Игры, ориентированные на развитие объединенного внимания ребенка и ро-

дителя. 
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Игры этой направленности помогают участникам осваивать опыт совместно-

го сосредоточения на объектах окружения, совместного наблюдения, который, в 

свою очередь, подготавливает основу для актуализации у ребенка потребности в 

партнерстве познания предметов действительности. 

Игры, стимулирующие речевое развитие ребенка. 

Игры этой направленности обеспечивают своевременное развитие компенса-

торных механизмов, связанных с речевым развитием ребенка. 

Игры, стимулирующие и побуждающие ребенка к подражанию. 

В ходе этих игр ребенок осваивает опыт активных и разнообразных действий 

руками. Учится подражанию. 

Игры, активизирующие слух, обогащающие слуховые впечатления, способ-

ствующие развитию у слабовидящего ребенка слуходвигательной координации. 

Игры на обогащения тактильных ощущений. 

4) Психолого-педагогическое сопровождение слабовидящего и с пони-

женным зрением ребенка 

1. Психокоррекционное сопровождение.  

Направленность деятельности психолога-педагога: 

- коррекция поведенческих реакций слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка с аутичными чертами с развитием возрастных коммуникативных функций, 

произвольной организации, преодоление ребенком преобладания стереотипной 

аутостимуляционной активности над реально адаптивной; 

- коррекция базовых психических функций, развитие которых осложнено 

поражением ЦНС (сочетанность нарушений). 

2. Компенсаторно-развивающее сопровождение учителем-логопедом (ти-

флопедагогом) слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося. 

Компенсаторно-адаптивные программы разрабатываются с учетом результа-

тов тифлопедагогической диагностики ребенка. Организация реализует коррекци-

онно-развивающую программу «Развитие зрительного восприятия» и частично 

компенсаторно-адаптивные программы. 

Рекомендации родителям (законным представителям): 
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в течение дня следует разговаривать с ребенком о его ощущениях, которые 

вызывают цветовые стимулы, различные звуки и шумы, называть и описывать раз-

личные предметы, с которыми он соприкасается или действует, которые видит, 

слышит; 

познакомиться с основным содержанием коррекционно-развивающей про-

граммы; 

в занятиях с ребенком использовать игры, игровые задания, проводить заня-

тия, аналогичные наблюдаемым занятиям специалиста по развитию зрения и зри-

тельного восприятия; 

важно создать предметную среду, стимулирующую зрение ребенка и повы-

шающую его познавательную, ориентировочную, предметную деятельность на ос-

нове и под контролем зрения. 

 

2.1.3. Образовательная деятельность со слабовидящими обучающимися 

и обучающимися с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функ-

циональными расстройствами и нарушениями зрения) дошкольного возраста 

 

2.1.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 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, фами-

лия, имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементар-

ные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать); 

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 
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- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действи-

ям в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описыва-

ются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к происходя-

щему; 

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

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

расположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, ори-

ентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, за-

стежки; 

- 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 обще-

ния с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполне-

ния практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 
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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 (за-

конных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального обще-

ния; 

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придержива-

ясь 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, же-

сты, 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, органи-

затором простой игры; 

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

щади, 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 
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восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с педаго-

гическим работником и другими детьми; 

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображе-

ний с установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на 

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

восприятия лиц людей с разной мимикой; 

опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, рас-

сматривания 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, ро-

дителей (законных представителей), использовать ориентиры в передвижении; 

опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем; 

опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидяще-

го и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 
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расстройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов освоения новых социальных и предметных сред и 

удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям пе-

дагогической деятельности. 

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и мо-

торно-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, побуж-

дающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать опыт их 

выражения. Обогащение опыта восприятия слепым ребенком экспрессии (их спо-

собов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях различных 

видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно чет-

ко, но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к про-

исходящему, 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 воспроизведе-

ния (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, позы, жестов. 

Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других художественных про-

изведений, в которых ярко описываются эмоциональные состояния героев, эмоци-

ональное отношение к происходящему, эмоционально-моторное поведение. Разви-

тие умений и обогащение опыта рассматривания сюжетных, сюжетно-

иллюстративных рельефных рисунков, изображающих человека с формированием 

элементарных представлений об информационно-опознавательных признаках 
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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 звуко-

вой культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации 

сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие грамма-

тической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной адаптации, 

развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

- обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализа-

ции 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, отражаю-

щие его отношение к ситуации общения; 

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к без-

опасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их выполнения. 

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обога-

щение 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 пред-

ставлений о совместном характере действий, обогащение опыта их выполнения 
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представлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обстанов-

кой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях обще-

ния 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 пред-

ставлений (общих) о внешнем облике родителей (законных представителей), бра-

тьев и сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом. 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): го-

род, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о предмет-

ных 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 элемен-

тарных 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 дея-

тельность человека. 

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

(комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни человека, о ро-

ли и деятельности человека для них. 

13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения 

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Фор-

мирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, 

выполнять культурно-гигиенические нормы. 

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

тие просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об 

интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей ли-
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тературных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной сто-

роны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх 

(инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, 

зрения (при наличии остаточного зрения), речи в общении и взаимодействии с 

другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта 

участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций, предмет-

ных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта адек-

ватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организовывать свое 

поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение опыта самовыраже-

ния в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах (си-

туациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта обра-

щения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

лодки шеститочия). 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, 

предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образо-

вательной среде Организации: помочь приобрести знания, полимодальные пред-

ставления, 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 умы-

вальной 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 
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назначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

двинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (поло-

жить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать 

дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (положить по-

душку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крюч-

ка, 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, подстав-

лять 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 пе-

ред собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять 

одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими уме-

ниями и навыками, навыками самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое простран-

ство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; 

напольные покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предмет-

ные 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 про-

явления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством пред-

метно - практических действий в игровой деятельности (игрушки, игровая 

атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, 

в продуктивной деятельности, трудовой деятельности 
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Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их 

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные при-

знаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: дей-

ствия 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 дей-

ствий - 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, востребован-

ных в выполнении трудовой операции. Развитие способности к организации соб-

ственной практической деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

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

ний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирова-

ние точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; фор-

мирование 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 самообслу-

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

умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результа-

та; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и кон-

тролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения це-

почки 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 ра-

ботников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их значе-

нием для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основных 
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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 ДОО: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений 

об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образо-

вательной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назна-

чением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситу-

аций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-

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

личных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, му-

зыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и ис-

кусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; формирова-

ние компенсаторных способов выполнения орудийных действий; обучение прави-

лам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения при дви-

жении 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 педагогическо-

му работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обогащение 

опыта рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препят-

ствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обознача-

ет, из чего сделан, способ использования). 

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

гического работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с ис-
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пользованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодо-

лением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. Фор-

мирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сиг-

нальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пеше-

ходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной органи-

зации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обучаю-

щегося. Формирование первичных представлений об образовательной организации 

как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и пред-

ставлений 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, моделирую-

щем учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего обу-

чающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от сто-

ла 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 пред-

ставлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образовательной органи-

зации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание литературных произве-

дений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлеж-

ностях, предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем 

облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных 
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произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и первич-

ных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе координат 

«учитель - ученик», «ученик - учитель», «ученик - ученик». 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь-

ной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития слабо-

видящего обучающегося и с пониженным зрением: 

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

приятия, 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 иллюстратив-

ных 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 зре-

нием: 

- самообслуживание; 

- спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

- спонтанная двигательная деятельность: игры с другими детьми в мячи, с 

использованием другой атрибутики; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение де-

тей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Мило-

сердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает 

решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зави-

симости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего наро-

да, к нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, актив-

ной личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

• формирование способности бережно и уважительно относиться к резуль-

татам своего труда и труда других людей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стѐркина (возрастной контингент 

5-7 лет). 
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 Программа социально-коммуникативного развития и социального вос-

питания дошкольников  «Дорогою добра»  Л. В. Коломийченко (возрастной кон-

тингент 3-7 лет). 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева. 

 Парциальная программа «Формирование безопасного поведения детей 

5-7 лет на улицах города» К.В. Петрова. 

2.1.3.2. Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, познаватель-

ных способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действи-

тельности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной обла-

сти «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной дея-

тельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательной дея-

тельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информа-

ции, аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: познава-

тельной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых образо-

вательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зритель-

ного 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 сенсор-

ных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 
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3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Разви-

вать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, вос-

требованных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуа-

ции и побуждать обучающихся к точному словесному обозначению зрительных 

образов восприятий, использованию словесных определений свойств предметов 

(круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассматривания пред-

метов или изображений с подключением осязания формировать полные, точные, 

детализированные и дифференцированные образы восприятия, учить устанавли-

вать связи «целое - часть», развивать способность к аналитико-синтетической дея-

тельности 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 воспроизве-

дения пространственных отношений, формирование умений и навыков простран-

ственной ориентировки как операционального компонента познавательной дея-

тельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприя-

тие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение так-

тильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повы-

шение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувстви-

тельности, 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 пони-

мания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни чело-

века, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориен-

тироваться в разнообразии предметного мира: 
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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 простран-

ственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжет-

ных, 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 опы-

та актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с пе-

дагогическим 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, предмета-

ми обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных дей-

ствий; формирование действий предметно-пространственной организации «рабо-

чего 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 дея-

тельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступ-



 
 

103 
 

ными детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских 

стихов о предметах и объектах действительности. 

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

метно-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, ра-

бочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 

конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных об-

разов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления 

связей: формирование целостных представлений об объектно-предметных, пред-

метно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная иг-

ра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развити-

ем способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предмет-

ной организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятель-

ности в окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию 

книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта кон-

струирования (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, за-

полнение 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, расшире-

ние 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, выпол-
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нению физических упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кру-

гозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и под-

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

му-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, рас-

скажи, 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 дей-

ствиям 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, положи-

тельного отношения к воспринимаемому. 

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

знавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических 

чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от не-

успеха 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 взаимодей-

ствия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познаватель-

ных задач. Расширение опыта познания окружающей действительности: расшире-

ние ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения про-

блемных, 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 ин-
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струкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенно-

го плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение 

опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных пра-

вил вида деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих дей-

ствий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных 

движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) 

вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной ло-

кализацией 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 поня-

тий 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 ори-

ентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верх-

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

Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, са-

мостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, позна-

вательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и вос-

питание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельно-

сти, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение 

двигательной активности, развитие способности к тонкой дифференциации дви-

жений, совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности 

(обследование, рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование 

умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с дви-

жением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение выполнять задан-

ные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординиро-
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ванности, обогащение опыта одновременного выполнения разноименными руками 

своей программы действий, развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению 

в образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного сравне-

ния предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. 

Развитие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, расска-

зывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделирова-

нию, копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной де-

ятельности: 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 фор-

мированием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа 

получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими дей-

ствиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к про-

странственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений печа-

тания. 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 восприя-

тия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь вы-

полнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после про-

должительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить 

взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

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

деятельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррек-

ционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием представ-

лений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

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

ния, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характери-

стики 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, апплика-

ция; 

- 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 разви-

тия: 

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

ками; 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-
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практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, комму-

никативная (свободное общение). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та: 

 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной 

контингент от 3 до 7лет). 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева (возрастной контингент от 3 до 7лет). 

 Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 3 до 

7лет). 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Бизнесмен с пеленок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель 

Котович О.А. 
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2.1.3.3 Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствова-

ния разных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения действи-

тельности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной обла-

сти «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в 

условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственно-

го познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по специ-

альным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы ре-

чевой деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артикуля-

ционных 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. Обо-

гащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицатель-

ные 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: 
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1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - раз-

витие 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 пе-

речисленным 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 действи-

тельности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, спо-

собствующих 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 рече-

вых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, по-

становка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вари-

ативные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения пони-

мать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в 

общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, доб-

рожелательный 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, пространствен-

ных, социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. 

Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие 



 
 

111 
 

связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, 

обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Развитие спо-

собности к обобщению и опосредованному отражению. 

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

ятельности - 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 по-

нимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной вырази-

тельности речи - развивать умения передавать интонацией различные чувства (ра-

дость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры «Я скажу предложе-

ние, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предло-

жения 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 упраж-

нений (статических, динамических) на развитие подвижности, формирование дви-

гательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц ки-

сти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны ору-

дийных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение роли 

зрения в организации и выполнении тонко координированных действий. Развитие 

орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных об-

разов 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 
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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 слабо-

видящего 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 вос-

принимаемого, комментариями, обсуждением. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной обла-

сти «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Куль-

тура» и «Красота», что 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 
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языке). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та: 

 Программа развития речи дошкольников. О. С. Ушаковой (возрастной 

контингент – от 3 до 7 лет). 

 Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колеснико-

ва (возрастной контингент от 2 до 7 лет). 

 Дополнительные общеразвивающие программы: 

  «Букварѐнок», (возрастной контингент от 5 до 7 лет), составитель 

Ходаковская И.А. 

2.1.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действи-

тельности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, му-

зыкального, 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 самостоя-

тельности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидя-

щего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и са-

мопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред через приоб-

щение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 
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(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к 

миру, к себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение 

способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и 

дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- 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, парал-

лелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предме-

тов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов ме-

бели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выра-

зительности форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обо-

гащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фи-

гурных 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 вариа-

тивности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматри-

вания 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 эсте-

тических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, 
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величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспри-

нимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посред-

ством 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 эмоцио-

нальной оценкой конструктивной стройности предметов, выразительности и осо-

бенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов, зна-

комить 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 эстетиче-

ские чувства. 

7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуа-

лизирующих 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 слабови-

дящего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под му-

зыку 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), по-

тряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических иг-
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рах, играх с пением, хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», «глаз 

- рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, дей-

ствий 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 музыкаль-

но-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность усваи-

вать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соответ-

ствии с характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по сигналу 

и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организа-

ции и осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с художе-

ственными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, групповая) 

- музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений паль-

цев 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 артикуля-

ции, 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-
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медленно; с проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельно-

сти: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духовы-

ми 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). По-

буждение к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, считал-

ках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музы-

кально-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие ин-

тересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности че-

ловека: 

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: пи-

сатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали но-

вое, 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 рассматрива-

ют, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, играют на музыкаль-

ных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить 

обучающихся с литературными произведениями, посвященными творческим про-

фессиям, творчеству человека, переживаниям человека, связанным с восприятием 

творений; 

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 
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Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализа-

ции, как в процессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образова-

тельной организации: 

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

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

дожественно-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 предмет-

ных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности.  

- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам челове-

ческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллективных 

видах художественно-эстетической деятельности.  

- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и са-

мостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечени-

ем 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 
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моментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидящего 

дошкольника: 

- наблюдения в природе; 

- слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведе-

ний, 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). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), 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; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребѐнка; 

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

• 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 ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его 
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готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та: 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (форми-

ровании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной контин-

гент от 2 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в дет-

ском саду. И. А. Лыкова (возрастной контингент от 3 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Художественное творчество и конструиро-

вание» Л.В. Куцакова (возрастной контингент от 3 до 7 лет). 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возрас-

та «Ладушки» И. Каплунова (возрастной контингент от 2 до 7 лет). 

 Программа художественного - эстетического развития дошкольни-

ков средствами театрализованной деятельности «Чудеса за кулисами» О. В. 

Гончарова (возрастной контингент от 4 до 7 лет).  

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «До – ми – соль – ка» (возрастной контингент 6 - 7 лет), составитель 

Салганова О.И. 

  «Театральный калейдоскоп» (возрастной контингент 4-7 лет), со-

ставитель Хромова Е. О. 

2.1.3.5. Физическое развитие  

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 



 
 

121 
 

- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих 

двигательную активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, 

с формированием положительного отношения к себе, своим двигательным воз-

можностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по направ-

лениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в форми-

ровании 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 кон-

тролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие физических 

качеств. Формирование элементарных представлений о значении физических 

упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и спо-

собах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедея-

тельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный 

выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пе-

ших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообра-

зия. 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 коорди-

нации, 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 пред-

метно-пространственных условиях (средах). 
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5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвиж-

ных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизи-

рующей 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 упражне-

ний этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполне-

нию закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утрен-

няя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические 

упражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возможно-

стей: 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 бодрствова-

ния; воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации 

физических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоци-

онального 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 сома-

тического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 
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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: форми-

рование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; форми-

рование 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 элемен-

тарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: рас-

ширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, свя-

занных 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 без-

опасного 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, свя-

занных 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 органи-

зации: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и зри-
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тельно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, само-

контролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта проявления 

активности, инициативности, самостоятельности в двигательной деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динамиче-

ский праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие способ-

ности 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 кула-

ка другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение 

опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) 

разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося 

и обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнасти-

ка, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами де-

ятельности, 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 
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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, об-

ручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

• формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

• формирование у ребѐнка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализу-

ются комплексные образовательные программы для детей дошкольного возрас-

та: 
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  «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7 

лет) 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова 

(возрастной контингент от 4-7 лет). 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной кон-

тингент от 4-7 лет). 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Йога для детей» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель 

Буткевич О. И. 

 «Золотая рыбка» (возрастной контингент 3 - 7 лет), составитель 

Черченко О.В. 

 «Березка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель Буткевич О. И. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

c нарушениями зрения 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окру-

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельно-

сти (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобрете-
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ния культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в са-

мостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Органи-

зации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнер-

ских отношений является равноправное относительно ребенка включение педаго-

гического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ре-

бенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», 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 за-

нятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Огра-

ничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство пси-

хологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, по-

ложительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отноше-

ния к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятель-
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ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудно-

стями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не бо-

ится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педа-

гогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ре-

бенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формирова-

нию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

10) Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники со-

действуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемле-

мыми способами. 

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-

чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на дру-

гих людей. 

 

2.4.. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с  

нарушением зрения 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  



 
 

129 
 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обес-

печить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помо-

гать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося 

с нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям 

и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушениями зрения. 

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

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных пред-

ставителей) к слепоте или слабовидению ребенка.  

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; 

- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возможно-

стям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблагоприят-

ных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или ги-

поопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями 

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных до-
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стижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, 

в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсут-

ствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это 

может быть привлечение родителей (законных представителей) к участию в роли 

наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-

развивающей деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений 

их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию 

условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение 

родителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (дет-

ских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семь-

ей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их 

участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью формиро-

вания у родителей (законных представителей) адекватного отношения к возмож-

ностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также раз-

витие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и кон-

сультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных представи-

телей) в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных пре-

зентаций, создание Организацией для родителей (законных представителей) ин-

формационно-методического ресурса) должны помочь родителям (законным пред-

ставителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспита-

ния обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации 

развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в 

области подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных 

средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности Ор-

ганизации, определенных адаптированной программой, требует расширения гра-
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ниц образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посред-

ством взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обу-

чающихся.  

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на по-

вышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физическо-

го развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных возмож-

ностей детского здоровья, в освоении умений по организации двигательной дея-

тельности, 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. 

ДОО создает информационно-методический ресурс, включающий:  

- обучающие программы для родителей (законных представителей),  

- интернет-ресурсы для родителей (законных представителей),  

- методические разработки,  

- информационные листы для родителей (законных представителей),  

- технологии практико-ориентированного взаимодействия специалистов с 

родителями (законными представителями).  

Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и семьи: 

от возможного стремления родителей (законных представителей) избегать контак-

тов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодей-

ствия к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов 

через сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зре-

ния, повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматиче-

ского, психического). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с детьми с 

нарушением зрения 

 

2.5.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответ-
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ствии с особыми образовательными потребностями слабовидящих и с пони-

женным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстрой-

ствами и нарушениями зрения) дошкольников. 

 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие зрительного воспри-

ятия» (коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога) 

 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального по-

тенциала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формировани-

ем полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений 

и навыков зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зре-

ния. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения 

и зрительного восприятия у 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 от-

дельных 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 зре-

ния: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 
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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 ча-

стотам; 

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; 

пониженная светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты по-

движности глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их 

отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением са-

нитарно-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); 
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- тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных 

умений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, 

полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с по-

вышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения за-

дач на зрительное восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зритель-

ного восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двига-

тельную, предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих 

дошкольников с отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действитель-

ности, изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выпол-

нять практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем 

зрения; 

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих обу-

чающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Четвертый уровень 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; раз-

витие предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие 

навыков зрительного поведения. 

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, 
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дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней коррекци-

онной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклюзии ранне-

го или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из 

одной руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе зри-

тельной оценки их величины и основной формы; 

- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и адек-

ватно реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный компонент) 

эмоций окружающих; 

- успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

- потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 

1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. 

Развивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева 

направо, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора 

с одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния (протяжен-

ности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с целью по-

иска и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, обращая вни-

мание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, величина) объ-

екта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо различимом при-

влекательном стимуле с изменением его местоположения в пространстве. Обра-

щать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, предметы обихода, одеж-

ды, мебели), наполняющие знакомое пространство. Побуждать обучающихся к 
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предметно-практической деятельности. В процессе игровых действий с предмета-

ми обращать внимание и называть опознавательный признак, например: «У куклы 

Маши косички с красной ленточкой». 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой дея-

тельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом про-

странствах хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить осу-

ществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: «такой 

же», «похожий по..», «похожий на...». Обогащать опыт поиска и выбора предме-

тов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать спо-

собность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их ка-

чества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины. 

Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах простран-

ства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся сти-

мулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. По-

буждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, поощрять 

эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, 

двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных 

положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и совершен-

ствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, локализация 

пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цветов); обогащать 

опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. Расширять опыт дей-

ствования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», «больше - меньше», 

«цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные картинки. 

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в простран-

стве объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в большом замкну-
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том пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве - небольшие по 

величине предметы. Развивать способность прослеживания направления движения 

объекта с переключением внимания на новое направление перемещения (при его 

изменении). Обогащать опыт регулирования движений глаз и головы в соответ-

ствии со скоростью, амплитудой движущихся объектов. Развивать зрительное про-

странственное восприятие. Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения 

микро- и макропространства. Развивать действия прослеживания протяженности 

плоскостей слева направо, сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения го-

ловой, движения глаз при неподвижности головы, опыт прослеживания контура 

геометрических фигур (четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на 

расстоянии удаленности от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечи-

вает действия зрительного прослеживания. Учить последовательному обведению 

взором контура предметов, выделению его частей в процессе рассматривания с по-

степенным усложнением формы и структуры объектов восприятия. В последую-

щем обогащать опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из 

заданной точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях расположения 

объекта прослеживания в разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию 

речевых конструкций: «положи перед собой», действий: «положи на...», «поставь 

друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, 

снизу вверх», «положи на середину». 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности 

и сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 

изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 

понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же...», «найди такой 

же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах 

деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному восприя-

тию. Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя сигналов 

всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе восприятия. 

Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько видоизмененных 

объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в знакомое пространство 
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(на близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных ак-

тов, приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, структуры, 

и отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. Учить выпол-

нять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить придавать опреде-

ленное взаимное положение двум или нескольким предметам с ориентацией на их 

взаимное соответствие внешних свойств предметов действованию. Обогащать 

опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, величине), закрывании и от-

крывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнении вырезов вкладка-

ми. Обогащать опыт употребления одних предметов в качестве орудий, воздей-

ствующих на другие предметы. Обогащать опыт постоянного зрительного кон-

троля как в процессе выполнения самого действия, так и при оценке его результа-

та. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зритель-

ную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать различи-

тельную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах простран-

ства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. Обогащать 

опыт слежения за объектом, меняющем направление движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить выде-

лять, показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. Учить 

практическим способом выделять (обводить) контур изображенного предмета 

(объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числе заптум-

ленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и свет-

лом фонах. 

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать опе-

рацию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформлен-

ных предметов. Формировать единые представления о предметах окружения, спо-

собствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их объема. Рас-

ширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их местоположения в про-

странстве. 
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11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего окру-

жения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). Знакомить с 

информативным содержанием объекта («кто это?», «что это?»), как узнать основ-

ные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, признаки опо-

знания (большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?). 

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличитель-

ных (опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узнавания и 

выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на близком расстоя-

нии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное расстояние 1-4 м в 

помещении и различных пространственных зонах. Обогащать опыт различения ва-

риативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых объектов. Обогащать опыт 

двигательного уподобления (движения и действия рук, глаз) к особенностям об-

следуемого объекта. Способствовать упорядочиванию моторно-зрительного об-

следования объемных и плоскостных объектов. Обогащать словарь и образность 

речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. Способствовать раз-

витию интегральной оценки предметного содержания объекта восприятия в про-

цессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в процессе пред-

метного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, величину, ос-

новную форму, особенности пространственных отношений. Обогащать опыт ис-

пользования объектов (объемных, изображений) в предметно-практической дея-

тельности: элементы предметной игры, раскрашивание, вкладывание. Учить уста-

навливать связи между целым и деталями (совместные движения рук и глаз), раз-

вивать зрительное сосредоточение на деталях с осмыслением их назначения, осо-

бенностей. Учить сравнивать два объекта, последовательно ориентируясь и выде-

ляя во внешнем плане, опираясь на осязательно-зрительный способ общее и раз-

личное в предметном содержании объектов. Повышать познавательную актив-

ность, знакомить с предметами и объектами действительности (их реалистичными 

изображениями, моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зре-
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ния в естественном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания дви-

жущихся (перемещающихся в пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работни-

ка: предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирующей 

функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, наматывание, 

перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, действия с раз-

личными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначающих освоенные 

действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 

людей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного 

лица, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на осно-

ве интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать и пока-

зывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на проявление 

человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подражательному мимиче-

скому и пантомимическому воспроизведению интереса, веселья, огорчения, удив-

ления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на происходящее вокруг. 

Развивать психическое образование «схема тела»: учить показывать и называть ча-

сти собственного тела, на кукле, в изображениях человека. Обогащать опыт вы-

полнения целенаправленных движений частью (частями) тела, названной (назван-

ными) педагогическим работником или по подражанию движениям педагогиче-

ского работника. Знакомить с внешним обликом и частями тела животного. Обра-

щать внимание на характерные особенности облика животного в зависимости от 

видовой принадлежности. 

Пятый уровень. 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие 

образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях 

окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, целостно-

сти, детальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью 
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слабовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зре-

ния от 5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зритель-

ной перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью 

амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в усло-

виях оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла ко-

соглазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференци-

рованность окружающего; значительно снижен уровень зрительного восприятия 

(вне зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

- устойчивость проявления свойств восприятия; 

- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, 

осмысленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информаци-

онно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание на яр-

кие предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать узнавать их, 

ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, форма, величина, на 

яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим подтверждением восприя-

тия на практическом уровне (взять в руки, осязательно обследовать, выполнить 

действие). Побуждать к проявлению положительных эмоций (радость, радостное 

удивление, интерес) в процессе опознания, его результат. Побуждать обучающих-

ся в предметно практической деятельности, в процессе игровых действий с пред-

метами обращать внимание и называть опознавательный признак. Развивать уме-

ния выбирать предмет по заданному признаку из 2-3 предметов (объектов) с обяза-
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тельной фиксацией внимания на опознавательном признаке (показывает, называ-

ет). Развивать поисково-ориентировочную деятельность по образцу «Найди иг-

рушку по «фотографии и картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, 

величины)», «Выбери картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх 

руками». 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые 

предметы (специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. 

Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной 

фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных простран-

ственных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации опознаватель-

ного, обозначенного педагогическим работником признака, и, ориентируясь на не-

го, осуществлять зрительно поисковую деятельность других предметов, имеющих 

такой же признак. С этой целью привносить в предметно-пространственную среду 

полузнакомые детям предметы (разного размера; многоцветные (до 3-4-х цветов); 

простой и усложненной конфигурации) и малознакомые среднего и большого раз-

меров, одно- или двухцветные; преимущественно простой конфигурации, с не-

большим числом деталей. 

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному (об-

щему) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на обобщающие 

слова, например: «Найди и собери предметы, похожие по форме». 

4. Активно развивать механизмы ЗМК: 

- действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), 

подвижность (моторика) глаз; 

- сенсорный компонент зрения; 

- чувства зрительно-ручной координации; 

- ручной праксис; 

- совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

- антиципацию; 

- знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) дей-
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ствиями с предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захвата 

мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомить с раз-

ными видами и способами выполнения предметно-практических действий; 

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и функ-

циональных действий с предметами окружения; 

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, эле-

ментарному конструированию); 

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидакти-

ческими игрушками; 

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентировоч-

но-исследовательская деятельность). 

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

а) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим 

ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим ку-

кол на стульчики»; 

б) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку пе-

реместим предмет», «поймаем на удочку рыбку». Обогащать опыт точных, ловких 

действий с разными видами застежек (под контролем зрения): расстегивать-

застегивать «молнию», пуговицы. 

6. Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, 

по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать правиль-

ную окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. Формировать 

формообразующие движения: учить изображать круг, четырехугольник (позднее 

дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. Формировать умение в 

нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в отверстие, действиях с ди-

дактическими игрушками. Обогащать опыт наблюдения за объектом (предметом, 

деталью), перемещающимся в пространстве, поля взора и за его пределами. Обо-

гащать опыт зрительно-осязательного восприятия объемных геометрических тел 

(шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и 
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пальцевым способами захвата и плоскостных геометрических фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для обес-

печения целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. 

Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. 

Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-

осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое - основные части, мел-

кие детали - целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-часть». 

Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих про-

странственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, часть-

целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространствен-

ной локализации деталей (частей) объектов окружения. 

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в окру-

жающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по назначению 

для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о назначении 

объектов окружения, способах действования с ними. Развивать согласованные 

зрительные и моторные схемы в выполнении предметных действий. Развивать 

практические чувства, потребность быть деятелем. 

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических 

заданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом 

действования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. 

Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и удаленно-

сти объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в про-

странстве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, опыт 

прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула, удержива-

ние взора на стимуле при изменении направления движения объекта. Совершен-

ствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия предметов, переме-

щающихся в глубину пространства. 

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, паль-

цев; развивать точность и быстроту движений, относительно тонко координиро-
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ванные движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные действия 

пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной диффе-

ренцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного попадания каж-

дым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), 

умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных направле-

ниях. Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить последова-

тельному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, форма, вели-

чина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группировать предметы 

по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе зрительного поиска 

и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструкции типа: «предмет по 

цвету...», «предмет по форме...». 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. 

Учить их анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обога-

щать опыт восприятия фигур на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, диффе-

ренцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, назы-

вать детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать пространственные и 

логические связи между целым и деталями. Развивать зрительную память: повы-

шать объем кратковременной памяти, обогащать опыт оперирования образами па-

мяти в кратковременный и долговременный периоды. 

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по 

алгоритму: 

- восприятие целостного облика с ответами на вопрос «кто это?», «что это?»; 

- обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, 

форма, величина); 

- последовательное выделение частей с их точным обозначением, определе-

нием отличительных признаков и уточнением местоположения; 
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- аналогично выделение мелких деталей; 

- повторное восприятие целостного облика; 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллюстра-

ции; показывать с называнием героев сюжета и определять «что делают?». Узна-

вать и показывать ярко выраженные информативные признаки опознания у чело-

века - лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у животных - внеш-

ний облик, особенности частей тела. Обращать внимание обучающихся на инфор-

мативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте и времени собы-

тий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся на восприятие книж-

ной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать 

себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою 

одежду (элементы) с называнием цвета. 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного объ-

екта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям предмета 

(форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнением соотно-

сящих 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 ма-

лом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узна-

вать в большом пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-

зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из 

красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную 

поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «цвет». Учить 

выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 

угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования 

объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть 

форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, ша-
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ра). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным спо-

собом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебе-

ли, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое 

чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. 

Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствую-

щему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные обследова-

тельские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округ-

лой 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 под-

ражательные ориентировочные движения и действия по просьбе педагогического 

работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление 

движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением 

направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: 

большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или 

меньше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право или ле-

во, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, «стол-

бики». 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и 

упрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями 

рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки - «рука ведет 

глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как компенсатор-

ный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного движения 
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руки происходит за счет информации от эффективных команд к движению глаз. 

Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и обогащать опыт 

организации и выполнения разных видов предметно-практической деятельности в 

ограниченном пространстве, доступном для отражения полем зрения. Расширять 

поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от скачкообразного 

или смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к плавному. Разви-

вать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного про-

слеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного 

зрительного контроля для организации, осуществления и результативности пред-

метно-практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация 

точки по счету); повышать различительную способность, контрастную чувстви-

тельность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветоразличения; 

повышать способность к форморазличению при узнавании форм, анализе конфи-

гурации контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двух объектах; 

развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, дивергенции; 

обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за перемещающимися в 

пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную кар-

тину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность восприятия, 

отражать информативные признаки; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (восприятие 

направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и деталь-

ность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму изображе-

ния, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание на осно-

ве локализации основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных дета-

лей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориен-

тировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 

элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 
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ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными по-

лями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направле-

нии и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать уме-

ния и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного зре-

ния: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного обра-

щения с оптикой, предметно-пространственной рациональной организации мест 

активной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений и 

навыков, обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по 

назначению врача-офтальмолога). 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «прирав-

нивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: 

формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий «перцептив-

ного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта и интерио-

ризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; формирование 

точных, полных, дифференцированных зрительных образов; обогащение и расши-

рение зрительных представлений как образов памяти об окружающей действи-

тельности; развитие тонко координированных действий в системе зрительно-

моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью сла-

бовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыду-

щий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том 

числе с разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции 

не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере виде-

ния не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 
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остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с воз-

растными особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 

1-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить приспосаб-

ливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осуществлять 

зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. Формировать сен-

сорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 основных цвета: раз-

личать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный 

цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (рас-

стояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом пространстве круп-

ные 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 обучаю-

щихся на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследова-

тельские действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт ося-

зательно-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; 

учить показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигура-

ции (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зрительным спо-

собом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди мебе-

ли, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кинестетическое 

чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до удаленного предмета. 
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Развивать умение обучающихся подбирать предметную картину к соответствую-

щему предмету на основе идентификации. Подключать мануальные обследова-

тельские действия к описательной речи ребенка: «Здесь мячик такой (показ округ-

лой 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 под-

ражательные ориентировочные движения и действия по просьбе педагогического 

работника: показывать левую или правую стороны, верх или низ, направление 

движения - прямо. Обогащать опыт передвижения в пространстве с изменением 

направления в соответствии со зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного выде-

ления или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного раз-

личения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние 

для попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо по-

пасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (сле-

ва направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения 

поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответ-

ствии с лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить выделять 

(показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); обогащать 

опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и 

разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные 

и контурные простые по форме и изображения предметов; развивать способность 

выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или экспрессии 

эмоций: веселье, радость, страх. 

Программные задачи шестого уровня. 

1-й год обучения. 2-е полугодие: 
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1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в 

окружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных 

цветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 цве-

тов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов (оранже-

вый вводится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из сине-желтых, 

синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из которого ло-

кализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в предме-

тах большого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для предметов 

красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; постепенно предла-

гать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать формирова-

нию у обучающихся обобщающего понятия «цвет», использовать в речи, по под-

ражанию, 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 знако-

мить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Учить выполнять практические обследовательские действия при узнавании гео-

метрических 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, треуголь-

ник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным совмещением 

силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и называть основную 

форму изображенного предмета. Развивать зрительную поисковую деятельность 

обучающихся на обобщающее понятие «форма». Обогащать опыт узнавания в 

окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать словарь за счет словосочетаний: 

«как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать зрительную дифференцировку 

предметов по их величине: учить выбирать из двух меньший или больший по ве-

личине (с подключением практических действий) в малом и большом простран-

ствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета при положении предметов 

по величине. 
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4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от 

себя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. 

Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов 

(из трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом простран-

стве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных предметов), зри-

тельно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов одинаковые 

карточки по пространственному расположению в них предметов. Упражнять в 

умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию 

предмета: 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребе-

нок 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 плоскост-

ных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать 

наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: ве-

селье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, 

помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события (дей-

ствия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать внима-

ние 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 зритель-
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ной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать опыт 

орудийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, прове-

дении линий; использование детской указки для организации фиксации, перевода 

взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного паль-

цев 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). Обо-

гащать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунк-

тир 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 узнава-

ния движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различитель-

ную 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 кон-

вергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за переме-

щающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать разви-

тию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на разви-

тие различной чувствительности (способности различать прямой контраст); спо-

собности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении расстоя-

ния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей функ-

ции глаза, поля зрения. 
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Программные задачи шестого уровня. 

2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в окружа-

ющем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные тона 

четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую деятельность 

обучающихся на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать желтый цвет из 

множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-красных и фиолетово-

красных (фиолетовый вводится без названия), синий из зелено-синих и красно-

синих (постепенно уменьшать размер локализуемых объектов, увеличивать мно-

жество, из которого производится выбор, вводить оттенки локализуемых цветов), 

белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и 

коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, ко-

ричневый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить за-

данный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов в 

малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера воспри-

нимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать оран-

жевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-

фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это 

понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах окружающе-

го мира, имеющих постоянный признак - основные цвета; учить ориентироваться 

на этот признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, тре-

угольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий; называть их, различать круг - овал, квадрат - прямо-

угольник; 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 анализиро-

вать форму предмета, конфигурация которого включает две простые формы, учить 

ориентироваться при опознании предметов в окружающем пространстве на форму 
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как основной опознавательный признак предмета (предлагать игры на опознание 

знакомого предмета простой конфигурации в силуэтном и контурном изображени-

ях при первоначальном совмещении с реальным изображением). Способствовать 

формированию обобщающего понятия «форма», активизировать речь, упражняя в 

использовании этого понятия в практической деятельности. Учить обучающихся 

осязательно-зрительным способом различать изменение формы натуральных 

предметов одного вида в посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в 

растениях (листья). Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один 

предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, выде-

лять 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 про-

странстве. Способствовать формированию обобщающего понятия «величина», ак-

тивизировать речь, упражняя обучающихся в применении в практической деятель-

ности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть предметы (их назна-

чение) маленькие и большие по величине, познакомить с таковыми на примере по-

суды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. Осязательным спосо-

бом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального объемного предме-

та, 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 горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт зритель-

ной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с измене-

нием расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить практиче-

ским 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. 
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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 основ-

ной; 

6) повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное изображе-

ние, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в группе 

предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по форме и кон-

туру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета усложнен-

ной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечис-

лять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные 

признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на 

цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несу-

щих логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 

Программные задачи шестого уровня. 

2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, раз-

личать (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. Разви-
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вать способность обучающихся различать 5 оттенков основных цветов при увели-

чении поля восприятия и расстояния между цветными объектами (при затрудне-

нии зрительно дифференцировать, подключать внешние ориентировочные дей-

ствия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и обратном контрастах. По-

степенно уменьшать время решения ребенком задачи на локализацию, закреплять 

понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за счет словосочетаний: «предмет 

... цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», «темный (светлый) оттенок 

цвета». Расширять знания обучающихся об объектах или их частях, имеющих по-

стоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные; учить подби-

рать нужный цветовой эталон как признак предмета, а при описании предмета 

уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт обучающихся в любую часть 

суток, при разной освещенности различать, узнавать и называть цветовую окраску 

реальных предметов (кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением 

того, что по окраске можно установить различие между ними. Сообщить сведения 

о том, что люди раскрашивают предметы для того, чтобы они отличались друг от 

друга. Предложить для восприятия однородные предметы различной окраски 

(одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества 

квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению 

круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных 

изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное изображе-

ния). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализовывать фигуру в 

заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», учить пра-

вильно применять словосочетания «круглая форма», «треугольная форма», «квад-

ратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральных объектов. За-

креплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация которого 

включает две простые формы. Развивать способность выделять в окружении объ-

екты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять 
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и располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить зри-

тельно 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). Ак-

тивизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в 

малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным 

способом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами 

или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным спосо-

бом 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 об-

следованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать человеческие 

позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, сидит, накло-

няется, двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу (согнуты лок-

ти, поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 

отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных 

объектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. 

Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 

рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний пла-

ны, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить определять 

место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и установ-

ления причинно-следственных связей). На протяжении второго года обучения по-

следовательно 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 
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глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) человека, выражаю-

щего 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 кар-

тинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению причинно-

следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных движений (мими-

ческих и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. Учить группиро-

вать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и 

углублять предметные представления; формировать полные, точные, дифференци-

рованные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым и деталя-

ми, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опознания объек-

тов окружающей действительности, представленных для восприятия: в реалистич-

ном, 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. Разви-

вать способность к выделению и соотношению собой структурных эталонов в 

сложных объектах. Расширять объем и скорость восприятия при выборе предмет-

ного изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и дей-

ствия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт совме-

щения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный кон-

троль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и формиро-

вать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с геометрическим 

трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и учить обводить тра-

фарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить воссоздавать знакомые 

геометрические фигуры; обведение контура, дорисовывание, срисовывание, обо-

гащать опыт полного и точного совмещения разрезных картинок плоскостных и 

объемных деталей при воссоздании целого из частей. Развивать способность узна-
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вания и точность прослеживания контура объекта на зашумленном фоне. Выраба-

тывать навык проведения горизонтальных и вертикальных прямых линий (прове-

дение без опоры на зрительный стимул), проведения линии по пунктиру или точ-

кам. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспечи-

вающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. В 

малом пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - даль-

ней (нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности (стол, фла-

нелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние - нижние, левые - 

правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов (объектов) вдоль сто-

рон слева направо, сверху вниз, в заданной точке микропространства. Учить изме-

нять местоположение, менять местами предметы (объекты) в микропространстве. 

Обогащать опыт осязания со зрительным прослеживанием в заданном направле-

нии контура плоскостных фигур, контуров изображений. В большом пространстве: 

обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оценки протяженности глу-

бины пространства, опыт зрительного прослеживания линейных ориентиров (без и 

с изменением направления), расположенных на горизонтальной или вертикальной 

плоскостях. 

Программные задачи шестого уровня. 

3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, раз-

личать фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - бордо-

вый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фиолетовый 

цвет: овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - окрас животных 

с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой или серой окрас-

кой: посуда, одежда, игрушки. 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). 
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2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого про-

странства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продолжать 

учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт отражения 

и расширять знания обучающихся о предметах (их частях), имеющих постоянный 

признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, окраска табличек 

транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску движущихся 

объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треуголь-

ник), изображенные в разных пространственных положениях, различать четырех-

угольники: 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, конфигура-

ция 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: зри-

тельно выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-7 

предметов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать одинако-

вые по величине предметы из множества, соотносить величину частей целого объ-

екта. Расширить знания обучающихся об объектах одного рода, отличающихся по 

величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопоставления вели-

чин натуральных объектов в глубине пространства, показать детям, что чем даль-

ше 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, 
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длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта выделять его величи-

ну или величину его частей как опознавательный признак (например, животные и 

их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и боль-

шом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличением 

горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет выраже-

ний: «между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно точно опре-

делять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние 

до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, пе-

рекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. 

Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оце-

нивать пространственные отношения между предметами, положение одного отно-

сительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить 

анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, ви-

деть зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространствен-

ных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов 

(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматрива-

ния предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное восприя-

тие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой 

или сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих 

предметов; выделять основные части объекта; определять пространственные от-

ношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, определять ее фор-

му, 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 изоб-

разительные средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие кар-
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тинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание трех 

композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, жестов, 

мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 

характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), 

места событий; устанавливать причинно-следственные связи на основе восприня-

того. Развивать внимание, память. 

Программные задачи шестого уровня. 

3-й год обучения. 2-е полугодие. 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков крас-

ного, зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, фиоле-

тового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и рас-

стояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на обрат-

ном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев (ство-

лов, 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 восприя-

тии цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной вы-

соты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими в ос-

нове цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом локализо-

вывать заданную форму в разных пространственных положениях. Повышать раз-

личительную способность при восприятии квадрата и прямоугольника, по форме 

приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по форме к кругу. Обо-

гащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнавания фигур без названия 

(по слову педагогического работника). Учить при восприятии натуральных объек-

тов видеть сложность форм их частей, предлагать детям уточнять составные части 

заданной конфигурации, например, конфигурация листа дерева включает две фор-
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мы: 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 разли-

чать птиц по размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способ-

ность обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой - ма-

ленький) движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную 

дифференцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, располо-

женных 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 дея-

тельности (составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от измене-

ния 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 обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном изобра-

жении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и силуэтов 

сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с соответствую-

щими 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 каж-

дого объекта определением признака обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 
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педагогического работника): 

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет воспри-

ятие); 

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действую-

щих лиц); 

4) что случилось? (Почему так думаешь?); 

5) где находятся персонажи? (Как узнал?); 

6) в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) 

персонажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать содер-

жание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям уста-

навливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и место 

действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений вслед-

ствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, воспро-

изведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения группи-

ровать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца эмоции. Познакомить с 

двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на основе осмыс-

ления экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные пред-

метные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать опыт 

восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых объек-

тов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; в 

новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать способ-

ность дифференцировать объекты по форме определять их структурные особенно-

сти, способность к выделению и соотношению между собой структурных элемен-
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тов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о пред-

метах и объектах окружающей действительности в познавательной деятельности. 

Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: выбор по об-

разцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт точного совмеще-

ния силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить силуэтное и контур-

ное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное изображения без сов-

мещения, 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, по-

знания: обогащать опыт восприятия, выделять отличительные признаки, знать 

назначение. Учить устанавливать связи по сходству и (или) различию на основе 

сличения и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и дей-

ствия; последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, по-

верхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта 

восприятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). Про-

должать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по 

заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умение рас-

кладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; рас-

кладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). Фор-

мировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать опыт 

выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной оцен-

ки протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по линей-

ным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения зрительного 

прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением изменений 

направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов новиз-

ны в знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 
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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 вза-

имной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику рук и 

координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать способность 

синхронно переключаться на новое положение рук; развивать точность движений 

большого и среднего пальцев, дифференцированность движений средним пальцем 

и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис 

при проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных конфигу-

раций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; соедине-

ние линией двух объектов; обведение контурных линий; точное совмещение раз-

резных картинок при составлении целого из частей; различение и узнавание кон-

турных изображений на зашумленном фоне, способности обводить выделенный 

контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. Развивать глазо-

мерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-моторный опыт 

оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного копирования. 

Программные задачи шестого уровня. 

4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих по-

стоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференци-

ровку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом про-

странстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что 

чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предла-

гать 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, пока-
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зать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать со-

ставные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить 

видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигура-

цию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную спо-

собность при различении треугольников разной конфигурации (уменьшать разли-

чия 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 це-

лостно 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 за-

данной 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 спо-

собом). 

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, располо-

женными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять 

удаленность предмета в большом пространстве по способности различать его 

окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в узнавании пред-

метов 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 
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воспринимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придер-

живаться плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать об-

лик 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 изображе-

нии). Развивать способность различать изображенные мелкие предметы. Учить от-

ражать 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 объ-

екты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, учить их опознавать в 

процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах 

большого пространства составные части и формы и на этой основе давать более 

точную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пяти-

угольник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать учить 

составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать фор-

мировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, 

экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать 

представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. Обога-

щать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изобра-

жений на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представле-

ния (по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания пред-

метов (изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия 

деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность 

восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружаю-

щей действительности. Обогащать опыт сличения и идентификации образов при 

отражении цветного, контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать 
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опыт различения и узнавания контурного изображения объекта в условиях зашум-

ленности фона. Продолжать расширять объем и скорость восприятия при выборе 

предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ориен-

тировочную, 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 по-

лями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направле-

нии и заданной протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать уме-

ния и опыт копирования и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических ха-

рактеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 

высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое поло-

жение 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. Совершенство-

вать 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 выполне-

ния графических заданий: добиваться проведения без наклонных относительно 

вертикальной оси линий, предупреждать проведение двойных, прерывистых ли-
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ний, 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 последова-

тельность 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, пря-

мой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, 

зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной конфигурации, 

включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариатив-

ностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обога-

щать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-

пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки про-

странственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. 

Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. 

Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 

 

2.5.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидя-

щим дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действи-

тельности. 

1) Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового простран-

ственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, 
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информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движе-

ний, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развити-

ем дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психо-

физической 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. Обо-

гащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип 

снега, пение птиц, голоса животных. Развитие полимодальности предметного вос-

приятия 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. Раз-

витие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощуще-

ний на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем 

действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на 

другое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференциро-

вать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы ки-

стей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зритель-

ных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполнения. 

Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с посте-

пенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 
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обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» познава-

тельную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограни-

ченной 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 координирован-

ных 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 искривле-

ны и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную 

форму; нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить 

нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание 

губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и 

опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами привет-

ствие, прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Раз-

витие 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 ме-

стах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевал-

ки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с выполне-

нием ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к осмысле-

нию пространственной организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плос-
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кости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализа-

ции 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 выкла-

дывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизводить ли-

нии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с раз-

витием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под кон-

тролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное по-

ле). 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

В данном разделе, на наш взгляд, целесообразно описать особенности со-

ставление и реализацию индивидуального образовательного маршрута (далее 

ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

(ИОМ) 

 

Приоритетным направлением в организации образовательной деятельности 

становится индивидуальный подход к ребѐнку, сохранение самоценности до-

школьного детства и самой природы дошкольника. Важность индивидуального 

подхода подчеркивается в ФГОС ДО. Поддержка индивидуальности признается 

одним из основополагающих моментов дошкольного воспитания: только на еѐ ос-

нове могут осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскры-

ваться его особенности, уникальные способности. В практике, деятельность обу-

чения и воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ре-

бенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои по-

тенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего дошкольного об-

разовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для реали-

зации потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

ИОМ.. Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена прежде 

всего на преодоление несоответствия между уровнем, который задают образова-

тельные программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. 

ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с опе-

режающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых ребен-

ком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями своего 

развития и способностями к учению. 

Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной социали-

зации дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно 
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связано с общей деятельностью интеллектуального, эмоционального, эстетическо-

го, физического и других видов развития личности ребенка с особыми образова-

тельными потребностями.  

Индивидуальный образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

Этапы конструирования индивидуального образовательного маршрута:  

1. Этап наблюдения. 

Цель этапа: выявление группы дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные. 

2. Диагностический этап. 

Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется пункт «Проблемы, выявленные в ходе мониторинга». 

3. Этап конструирования.  

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы. 

4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процес-

се жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всѐ зависит от желания ребѐнка, от его выбора, 

самоопределения. 

5. Завершающий этап. 

Цель этапа: выявление результатов действия маршрута. По результатам 

наблюдения заполняется таблица. 
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С учѐтом данных этапов составляются и реализовываются индивидуальные 

образовательные маршруты, с учѐтом методов педагогической поддержки, содер-

жания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребѐнка и при-

чин, способствующих их возникновению. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает следу-

ющие компоненты: 

- целевой (постановка целей, определение задач образовательной работы); 

- содержательный (отбор содержания программного материала на основе об-

разовательных программ, реализуемых в Учреждении); 

- технологический (определение используемых педагогических технологий, 

методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка); 

- диагностический (определение системы диагностического сопровождения); 

- результативный (формулируются ожидаемые результаты, сроки их дости-

жения и критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута ребенка 

должен характеризовать особенности его обучения и развития на протяжении 

определенного времени, то есть носить пролонгированный характер. Невозможно 

определить этот маршрут на весь период сразу, задав его направления, например, в 

первой младшей группе на все 5 лет дошкольного образования, поскольку сущ-

ность его построения, на наш взгляд, состоит именно в том, что он отражает про-

цесс изменения (динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса. 

ИОМ разрабатывается на основании педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников). 

Индивидуальный образовательный маршрут развития 

Ф.И.ребенка_________________________________________________________________ 

Воспитанника _______________________________ группы _______ возраст 

Рекомендации: 

ППк:________________________________________________________________________ 

ТПМПК_____________________________________________________________________ 

1. Образовательные области (направление), усвоенные на низком уровне______________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации учителя-логопеда (учителя-дефектолога, педагога-психолога) воспитателю 
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(по результатам мониторинга)__________________________________________________ 

2. Организационная часть ИОМ 

Цель:_______________________________________________________________________ 

Формы проведения____________________________________________________________ 

Формы взаимодействия с семьей________________________________________________ 

Периодичность_______________________________________________________________ 

Длительность ________________________________________________________________ 

Планируемый результат_______________________________________________________ 

3. Содержательная часть ИОМ 

Планирование индивидуальной развивающей работы 

Месяц_______________ 

 

Анализ результатов и планирование дальнейших действий:_____________________________ 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 
 

I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Образовательные обла-

сти (направления) 

Выявленные проблемы 

Основные задачи раз-

вивающей работы 

Методы и 

приѐмы 

(названия игр) 

Взаимодействие 

с родителями 

Динамика 

за месяц  

«Социально-

коммуникативное раз-

витие» 

    

«Познавательное раз-

витие» 

    

«Речевое развитие»     

«Художественно-

эстетическое развитие» 

    

«Физическое развитие» 
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Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 
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направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования 

и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 

дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
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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 

ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране — России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

4) 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 
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созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребѐнок 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 

ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребѐнка в детско - взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребѐнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 
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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 ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

4) Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровитель-

ного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жиз-
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ни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, ду-

ховного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление прино-

сить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поруче-

ний способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становле-

нию у ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувствен-

ного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство де-

лает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует вос-

питанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помеще-

ния, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лич-

ности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и до-
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школьного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной рабо-

ты не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основани-

ем для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хоро-

шо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодоб-

рения со стороны взрослых. Проявляющий ин-

терес к другим детям и способный бесконфликт-

но играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным дей-

ствиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и дея-

тельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, вла-

деющий основными способами укрепления здо-

ровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопас-

ное поведение и другое; стремящийся к сбере-

жению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражне-

ниям и подвижным играм, стремление к личной 

и командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результа-

тивности, самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Спо-

собный к творческой деятельности (изобрази-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

тельной, декоративно-оформительской, музы-

кальной, словесно-речевой, театрализованной и 

другое). 
 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким лю-

дям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, доб-

ро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно раз-

личающий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском. Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании. Обладающий первичной картиной ми-

ра на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблю-

дение личной гигиены и безопасного поведения и дру-

гое; стремящийся к сбережению и укреплению соб-

ственного здоровья и здоровья окружающих. Прояв-

ляющий интерес к физическим упражнениям и по-

движным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности. Имеющий представление о некоторых ви-

дах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

тельности. Проявляющий трудолюбие при выполне-

нии  

Эстетическое Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности. 

 

II. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад Учреждения. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни детского сада, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельно-

сти детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Уклад Учреждения – это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя Детского сада №20 «Росинка», воспи-

тателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения образова-

тельной организации. 

Уклад включает: 

- цель и смысл деятельности Учреждения, еѐ миссию; 

- принципы жизни и воспитания в детском саду;  

- образ дошкольной образовательной организации, еѐ особенности, символи-

ку, внешний имидж;  

- отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам детского сада;  

- ключевые правила Детского сада №20 «Росинка»; 

- традиции и ритуалы, особые нормы этикета;  

- особенности РППС, отражающие образ и ценности;  

- социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Учре-

ждения (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенно-

сти). 
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Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагаю-

щих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приоб-

щения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 

которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Ос-

новными характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная 

насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка 

к окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступ-

ка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческо-

го взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, вклю-

чая разновозрастное детское сообщество. 

Задачи воспитания 

Поскольку в нашем Учреждении создан единый воспитательно-

образовательный процесс, то в нем в комплексе решаются воспитательные, обуча-

ющие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию ба-

зовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми при 

реализации образовательных областей (таблица 1).



Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами,  

реализуемыми в рамках образовательных областей 

Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление вос-

питания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребѐнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца (со-

зидателя), ответственно-

го за будущее своей 

страны 

• Формировать «патриотизм наследни-

ка», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполага-

ет приобщение детей к истории, куль-

туре и традициям нашего народа: отно-

шение к труду, семье, стране и вере) 

• Формировать «патриотизм защитни-

ка», стремящегося сохранить это насле-

дие (предполагает развитие у детей го-

товности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя 

и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и процвета-

нии своей Родины (предполагает кон-

кретные каждодневные дела, направ-

ленные, например, на поддержание чи-

стоты и порядка, опрятности и аккурат-

ности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, райо-

на, края, Отчизны в целом). 

• Воспитывать ценностное отно-

шения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к исто-

рии и достижениям родной стра-

ны, к культурному наследию 

народов России 

• Воспитывать уважительное от-

ношение к государственным сим-

волам страны (флагу, гербу, гим-

ну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию рос-

сийского народа 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

«Милосердие», 

Формирование способ-

ности к духовному раз-

витию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному поведе-

нию 

• Развивать ценностно-смысловую сфе-

ру дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой 

общности 

• Способствовать освоению социокуль-

турного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пунк-

ту, родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное от-

ношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), сосе-

дям, другим людям вне зависимо-

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

«Добро» сти от их этнической принадлеж-

ности 

• Воспитывать социальные чув-

ства и навыки: способность к со-

переживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки сотрудни-

чества, умения соблюдать прави-

ла, активной личностной позиции 

• Создавать условия для возник-

новения у ребѐнка нравственного, 

социально значимого поступка, 

приобретения ребѐнком опыта ми-

лосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к род-

ному языку как ценности, разви-

вать умение чувствовать красоту 

языка, стремление говорить кра-

сиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление вос-

питания 

В основе лежат 

ценности «Чело-

век», «Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми мо-

ральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в соот-

ветствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем пове-

дении. Воспитывать уважение к другим 

людям, к законам человеческого обще-

ства. Способствовать накоплению у де-

тей опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные представле-

• Содействовать становлению це-

лостной картины мира, основан-

ной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям 

– представителям разных народов 

России независимо от их этниче-

ской принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

ния, формировать навыки культурного 

поведения 

отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного 

поведения 

 

• Создавать условия для выявле-

ния, развития и реализации твор-

ческого потенциала каждого ре-

бѐнка с учѐтом его индивидуаль-

ности,  

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

• Воспитывать активность, само-

стоятельность, уверенности в сво-

их силах, развивать нравственные 

и волевые качества 

Физическое раз-

витие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность «Позна-

ние» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребѐнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой ин-

тегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека 

• Воспитывать отношение к зна-

нию как ценности, понимание зна-

чения образования для человека, 

общества, страны 

• Воспитывать уважительное, бе-

режное и ответственное отноше-

ния к природе родного края, род-

ной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по сохра-

нению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную карти-

ну мира на основе интеграции ин-

теллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности «Здоро-

вье», «Жизнь» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

здоровому образу жизни, 

овладение элементарны-

ми гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению осо-

знанного отношения к жизни как осно-

воположной ценности  

• Воспитывать отношение здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека 

 

• Развивать навыки здорового об-

раза жизни 

• Формировать у детей возрасто-

сообразных представлений о жиз-

ни, здоровье и физической культу-

ре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного отно-

шения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражне-

ниям, подвижным играм, закали-

ванию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и прави-

лами 

• . 

Физическое раз-

витие 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование ценност-

ного отношения детей к 

труду, трудолюбию и 

приобщение ребѐнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению фи-

зических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступ-

ному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудо-

вой задачи 

• Формировать способность бе-

режно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности «Культу-

ра» и «Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чув-

ства (удивление, радость, восхи-

щение, любовь) к различным объ-

ектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, со-

циокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с воз-

Художественно-

эстетическое раз-

витие 
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Направления 

воспитания и ба-

зовые ценности 

Цель Задачи 
Задачи образовательных обла-

стей 

Образовательные 

области 

растными особенностями) 

• Приобщать к традициям и вели-

кому культурному наследию рос-

сийского народа, шедеврам миро-

вой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Кра-

сота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окру-

жающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего ми-

ра ребѐнка 

• Формировать целостную карти-

ну мира на основе интеграции ин-

теллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявле-

ния, развития и реализации твор-

ческого потенциала каждого ре-

бѐнка с учѐтом его индивидуаль-

ности  

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного воз-

раста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-

ектов социокультурного окружения Учреждения, на развитие педагогики 

сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

- единое понимание педагогами и родителями (законными представителя-

ми) целей и задач воспитания и развития детей; 

- знание педагогами и родителями (законными представителями) воспита-

тельных возможностей коллектива педагогов и семьи; 

- максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе педагогов и родителей (законных представителей); 

- взаимная помощь, уважение и доверие; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учре-

ждения. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями): 

- анализ конкретных ситуаций; 

- проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам; 

- мастер-класс; 

- совместные проекты; 

- беседы с родителями (законными представителями); 

- день открытых дверей для родителей (законных представителей); 

- консультация для родителей (законных представителей); 

- семейные клубы по интересам; 

- тематические встречи с родителями (законными представителями); 

- семейная гостиная; 

- родительские пятиминутки; 

- общение с родителями (законными представителями) по электронной по-

чте и др. 
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Основные направления взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями):  

 Взаимное информирование в форме: неформальных встреч, консуль-

таций, бесед, опросов, анкетирования, в том и числе с использованием онлайн 

технологий, организация родительских собраний (онлайн), информационных 

стендов: 

- на сайте МКДОУ Детский сад №20 «Росинка» http://rosinka20.ru/; 

- на публичной странице МКДОУ Детский сад №20 «Росинка» в социаль-

ных сетях ВКонтакте https://vk.com/rosinka20berezovskii; 

- в родительских чатах с использованием мессенджера WhatsApp, Сферум. 

- оформление папки - передвижки, создание памяток, выпуск газеты, букле-

тов, выступлений на мероприятиях различного уровня, организация родительских 

собраний (очно). 

 Педагогическое сопровождение самообразования родителей в форме: 

семейных гостиных, мастер-классов очно и онлайн, тематические мероприятия: 

выставка литературы, тренинги, семинары, круглые столы и др.  

 Совместная деятельность педагогов, детей и родителей в форме: ро-

дительских пятиминуток, совместных занятий, праздников, утренников, досугов, 

спортивных соревнований, экскурсий, походов. Организация совместных творче-

ских выставок, фотовыставок. Реализация совместных проектов, организация и 

проведение социальных акций и флэш-мобов. 

Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность информа-

ции, взаимодействие с социумом дает положительный результат в организации 

воспитательной работы. 

Формы взаимодействия Учреждения с семьей 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно - аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данн ых  о семье каждого воспитанника, об об-

щекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психоло-

го-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 

http://rosinka20.ru/
https://vk.com/rosinka20berezovskii
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индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 

учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 

построение грамотного общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родите-

лями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы. 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который исполь-

зуется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения обра-

зовательных потребностей родителей (законных представителей), 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитатель-

ных воздействий на ребенка. 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосред-

ственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социаль-

но-психологическом взаимодействии исследователя и опрашивае-

мого. Источником информации в данном случае служит словесное 

или письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью иссле-

дователь получает ту информацию, которая заложена в словесных 

сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, 

позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все 

то, что не подвластно изучению другими методами), с другой - де-

лает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых 

социологов существует мнение, что даже самая совершенная мето-

дика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 

а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знако-

мить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональ-

ными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспита-

нию детей, эффективному решению возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления ро-

дителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интерес-

ных для родителей форм повышения уровня педагогической куль-

туры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обменива-

ются мнениями друг с другом при полном равноправии каждого. 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей. 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность. 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий родитель-

ской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Групповые 

родительские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, со-

держанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме. 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, при-

менить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои 

знания, обсудить некоторые проблемы развития детей. 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсужде-

нии. 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хо-

тят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с соб-

ственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; помо-

гают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоцио-

нальный контакт между родителями и детьми. 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями дове-

рительных отношений, способствуют осознанию педагогами значи-

мости семьи в воспитании ребенка, а родителями - что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ре-

монт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учрежде-

нием, его традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к уча-

стию. 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными мо-

ментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в 

его интересы и потребности. 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образователь-

ной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями 

со сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление 

с режимом жизни детского сада; у родителей появляется возмож-

ность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и дело-

вые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в про-

цессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пыта-

ются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемле-

мое решение. 
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Родительские пятими-

нутки 

Дает возможность родителям взаимодействовать с детским садом; 

побыть в роли воспитателя и провести пятиминутное мероприятие 

по теме, предложенной педагогом. 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные от-

ношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концер-

ты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. 

Выставки работ роди-

телей и детей, семей-

ные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают се-

мье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о 

его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные выска-

зывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад запис-

ки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в дет-

ском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Общение с родителями 

(законными предста-

вителями) по элек-

тронной почте и в со-

циальных сетях, мес-

сенджерах 

Создание единого информационного пространства образовательно-

го учреждения. Обеспечивается индивидуальный подход к родите-

лям (законными представителями) воспитанников. Индивидуализи-

рование подачи информации. 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы до-

машнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждени-

ем, особенностями его работы, с педагогами, занимающимися вос-

питанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки 

детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой ин-

формации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыстав-

ки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика за-

ключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 
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прямое, а опосредованное - через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов орга-

низации различных видов деятельности, режимных моментов; фото-

графии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2) События Детского сада №20 «Росинка» 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором ак-

тивность взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта пе-

реживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организо-

ванное 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 в детском саду возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно-

сти (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструи-

рование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес-

никами, 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. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл ме-

тодической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребѐнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению 

ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение все-

го времени пребывания ребѐнка в Учреждении. 

К основным видам организации совместной деятельности в образователь-
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ных ситуациях в Детском саду№20 «Росинка» относятся: 

• 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, этю-

ды- инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, про-

смотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому по-

добное), 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, так-

тильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда в Учреждении направлена на создание 

условия обеспечивающих всестороннее развитие воспитанников, в том числе их 

нравственное развитие в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику образовательной организации и 

включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 



 

202 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения содержатель-

но - насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, спо-

собствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной сре-

ды может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

• знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

• компоненты среды, отражающие экологичность, природосообраз-

ность и безопасность; 

• компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, 

игры и совместной деятельности; 

• компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных по-

колений, радость общения с семьей; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познава-

тельного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрыва-

ющие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч-

ную картину мира; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильно-

го труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

• компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта; 

• компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погруже-

ния в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационально-

го российского народа. 
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Социальное партнерство. 

К территориальным особенностям можно отнести расположенные в шаго-

вой доступности организации, полезные для проведения мероприятий с дошколь-

никами: 

- МБДОУ детский сад №16 «Уголѐк», МАДОУ «Детский сад №10» обеспе-

чивают сетевое сотрудничество и преемственность в образовательном процессе 

на основе сотрудничества педагогов ДОУ, трансляции и обмен опытом, сетевое 

взаимодействие; 

- МБОУ «Лицей №15» обеспечение преемственности в образовательном 

процессе на основе сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей 

(законных представителей); создание условий для возникновения и поддержания 

интереса к обучению в школе; создание условий для успешной адаптации до-

школьников к условиям школьного обучения; 

Учреждение имеет возможность для осуществления сетевого взаимодей-

ствия, как с указанными образовательными организациями, так и с более удален-

ными, но, тем не менее, находящимися в пешей доступности: МБУК «ЦБС», МБУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества», МБУ ДО «Станция юных 

техников», МБУ «Центр культурного развития», МБУК «Городской музей им. В. 

Н. Плотникова». Подобное соседство способствует развитию социальных связей 

Учреждения с культурными и образовательными учреждениями, дает дополни-

тельный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с пер-

вых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства.  

Детский сад  №20 «Росинка» традиционно принимает участие в воспита-

тельно значимых проектах различного уровня представительства: 

- на федеральном уровне: Всероссийский конкурс «Эколята - друзья и за-

щитники Природы!»;  

- на региональном уровне: участие в конкурсах «Областной детской эколо-

го-биологической станции»;  

- на муниципальном уровне: участие в конкурсе «Воспитатель года»; уча-
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стие в конкурсах МБУ ДО ЦРТДиЮ; МБУ ДО «Станция юных техников» Кон-

курс агитбригад ЮИД; Конкурс «Профи Дети», Конкурс «Кузбасская дошкольная 

лига спорта»; К5онкурс самодеятельного творчества для дошкольников «Вдохно-

вение». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребен-

ка в детском саду: в процессе организованной образовательной деятельности, ре-

жимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

3. Организационный раздел Программы воспитания. 

1) Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Детском саду №20 «Росинка» лежат 

традиционные ценности российского общества. В Учреждении созданы особые 

условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских 

домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять лю-

бого ребѐнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социаль-

ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

В нашем Учреждении созданы следующие условия, обеспечивающие до-

стижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств еѐ реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых катего-

рий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ре-
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бѐнка с особыми образовательными потребностями, с учѐтом необходимости раз-

вития личности ребѐнка, создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному разви-

тию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального бла-

гополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности с учѐтом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребѐнка; речь идет не только о физической до-

ступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с особыми образователь-

ными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Приоритетным направлением в образовательной деятельности Учреждения 

является речевое развитие наших воспитанников. Успех этого направления зави-

сит от четкого, грамотного взаимодействия всех участников образовательной дея-

тельности: воспитателей, специалистов и родителей. Коррекционная работа осу-

ществляется с детьми с 3 лет, но часто приходят дети в возрасте 5-6 лет из других 

дошкольных учреждений, поэтому проблема адаптации тоже являются для нас 

значимой. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с наруше-

ниями зрения 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением 

зрения базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специаль-

ные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.  
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Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образователь-

ных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям об-

разования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 

наравне с ребенком с нарушением зрения в образовательное пространство.  

Помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с нарушением 

зрения разработаны соответствующие локальные нормативные акты, обеспечи-

вающие эффективное образование и других обучающихся: «Положение о психо-

лого-педагогическом консилиуме», «Положение группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения», «Положение об обучении по 

индивидуальному образовательному маршруту, в том числе ускоренному обуче-

нию».  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающе-

гося с нарушением зрения определяется с учетом его ООП на основе реко-

мендаций ТПМПК и ППк детского сада. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушени-

ем зрения максимально адекватный при его особенностях развития образователь-

ный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных обра-

зовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие  

ребенка с нарушениями зрения 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и до-

школьного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными воз-

можностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
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предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечи-

вается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навы-

ков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребен-

ка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нару-

шениями зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физиче-

скому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художествен-

но-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый обра-

зец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследова-

тельской, 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 патологи-

ями, осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных меха-

низмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ре-

бенка 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 интерне-

том, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работ-

ников и управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспи-

тания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 
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а) владение педагогическим работниками: 

- специальными знаниями и умениями в области практического взаимодей-

ствия с детьми в системе координат «зрячий - слепой», «зрячий - слабовидящий»; 

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выражен-

ные трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы с 

опорой на слух и остаточное зрение; 

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечени-

ем слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопасности, 

развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного вос-

приятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, самостоя-

тельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с развитием 

ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли зрения 

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в си-

стеме координат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пони-

женным зрением - с пониженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий - слабо-

видящий», «зрячий - с пониженным зрением»; 

- коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушениями зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, 

игровой ситуации; 

- методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с 

повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обла-

дающего 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 адек-

ватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его ини-

циативность и самостоятельность; 
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- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нару-

шениями зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право 

реализовывать свой выбор; 

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенци-

альных возможностей ребенка. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы. 

Организация самостоятельно проектирует ППС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоциональ-

ного благополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и под-

держку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллек-

тивной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации об-

разовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с нарушениями зрения в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с 

педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыс-

лей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации не-
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прерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских 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, осуществле-

ние 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 педа-

гогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль-

ную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственно-

го замедления развития обучающихся). 

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории раз-

вития.  

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 обес-

печить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную актив-

ность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с нарушениями 

зрения, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-

чие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружени-
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ем; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возмож-

ность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за-

висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обуча-

ющихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы подбираются с уче-

том уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необхо-

димые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в заданных 

ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-

ной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со-

держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства. 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с нарушениями зрения, а также для комфортной работы педагоги-

ческих работников. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, 

почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмо-

ции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы та-
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ким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художествен-

но-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызы-

вает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных центров 

(творческих мастерских, исследовательского центра, художественного центра, 

книжного центра и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. Раз-

вивающая предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интере-

сами и проектами детей. В течение дня выделять время, дети выбирают простран-

ство активности по собственному желанию. 

Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируе-

мо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой сре-

ды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Для развития познавательной деятельности. Среда насыщенна, предо-

ставляет ребенку возможность для активного исследования и решения задач, со-

держит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследова-

нию и творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материа-

лов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые используются 

в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обес-

печивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, поделками из природного ма-

териала и пр. 
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Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность де-

тей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность ис-

пользовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет 

условия для развития крупной моторики. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реали-

зации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мо-

бильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной дея-

тельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития 

навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 
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• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности 

на групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Со-

циально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный про-

цесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образова-

тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физиче-

ское развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительно-

го материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, кар-

тин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельно-

сти детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности 

детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное раз-
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витие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литера-

туру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художе-

ственной литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, 

удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех об-

разовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции 

с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напря-

жения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в инте-

грации содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое раз-

витие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоциональ-

ного благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно - вспо-

могательных сотрудников. 

В детском саду в каждой возрастной группе созданы условия для информа-

тизации образовательного  процесса. Для этого в групповых помещениях в нали-

чии телевизоры для использования информационно-коммуникационных техноло-
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гий в образовательном процессе.  

 

 

3.3.1. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимаци-

онных и кинематографических произведений для реализации Программы  

 

Перечень художественной литературы 

 Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Малые формы фольклора. «Большие ноги…», «Еду-еду к бабе, к деду…», 

«Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», «Наши уточ-

ки с утра…», «Пальчик - мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под 

мосток…», «Радуга-дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обработка К.Д. Ушинского), 

«Колобок» (обработка К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обработка К.Д. Ушин-

ского), «Маша и медведь» (обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. 

Ушинского), «Теремок» (обработка М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бы-

чок», «Мячик», «Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Само-

лет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», «Птичка»; Берестов В.Д. «Курица с 

цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен 

М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь 

Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. 

«Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пан-

телеев Л. «Как поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», 

Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. 

«Цыпленок». 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с 
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кузовочком…», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дож-

дик, полно лить…», «Заяц Егорка…», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за 

гор…», «Катя, Катя…», «Кисонька- мурысонька…», «Наша Маша маленька…», 

«Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок…», «Тили-

бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка…», «Чики, чики, кички…». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обработка О. Капицы), 

«Как коза избушку построила» (обработка М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» 

(обработка М. Боголюбской), «Лиса и заяц» (обработка В. Даля), «Маша и мед-

ведь» (обработка М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обработка А.Н. Толсто-

го). 

Фольклор народов мира. «Бу-бу, я рогатый», лит. сказка (обработка Ю. Гри-

горьева); «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и обработка 

С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел…», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снеги-

рек», пер. с нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, 

собачка, не лай…», пер. с молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. 

нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; 

Барто А., Барто П. «Девочка-рѐвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Миш-

ка, мишка, лежебока», «Котенок», «Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; 

Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, младенец…» (из стихотворе-

ния «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом мышонке»; Мош-

ковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий хво-

стик», «Надувала кашка шар…»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет…»; Пушкин 

А.С. «Ветер, ветер!...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»; Орлова 

А. «У машины есть водитель»; Саконская Н.П. «Где мой пальчик?»; Сапгир Г.В. 

«Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Вася ловил ры-
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бу», «В лесу» (из книги «Летом»), «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в 

детский сад»; Павлова Н.М. «Земляничка», «На машине»; Симбирская Ю.С. «По 

тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», «Под грибом»; Тайц 

Я. М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк», «Поезд»; Толстой Л.Н. «Три 

медведя», «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес…», «Была у Насти кукла», 

«Петя ползал и стал на ножки», «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», «Уточки»; Чарушин Е.И. 

«Утка с утятами», «Еж» (из книги «В лесу»), «Волчишко»; Чуковский К.И. «Мой-

додыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородиц-

кой; Капутикян С.Б. «Все спят», «Маша обедает, пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

Остервальдер М. «Приключения маленького Бобо. Истории в картинках для са-

мых маленьких», пер. Т.Зборовская; Шертл А. «Голубой грузовичок», пер. Ю. 

Шипкова; Эрик К. «Очень голодная гусеница», «Десять резиновых утят». 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», 

«Волчок-волчок, шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к ба-

бе, к деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; 

«Как без дудки, без дуды…», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», 

«Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-

мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на те-

лежке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-

бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обра-

ботка М. Булатова; 

«Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обра-

ботка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» 

(обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие 
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феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. 

Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Не-

сговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. 

С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; 

«Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. 

«Кто это?»; Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков 

А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мош-

ковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); 

Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, ме-

сяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Мед-

ведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха - цокотуха», «Ежики смеются», «Ел-

ка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из 

книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); Зартайская И. «Душевные исто-

рии про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева 

С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитан-

ном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой 

Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «При-

шла весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок 

с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса - Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; 
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Чуковский К.И. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», 

пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Ка-

путикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. 

Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Ярин-

ка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «Гуси, вы гуси…», «Дождик-

дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка…», 

«Идет лисичка по мосту…», «Иди весна, иди, красна…», «Кот на печку по-

шел…», «Наш козел…», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, 

пять – вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый…», «Сидит, сидит зай-

ка…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обработка М.А. Булатова); «Жи-

харка» (обработка И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обр. И. Соколова- Микитова); «Коза-дереза» (обработка М.А. Булато-

ва); «Лиса и козел», «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); «Лиса-

лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Бу-

латова); «Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка 

М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с 
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нем. Л. Яхина; 

«Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); «Бара-

бек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. 

Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка 

(обработка А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обработка 

С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габ-

бе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик»; Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, 

что надо придумать»; Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик,   

дождик…», «Посидим в тишине», С. Черный «Приставалка»; Блок А.А. «Ветхая 

избушка…», «Ворона»; Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 

(отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. 

«Очень-очень вкусный пирог»; Дрожжин С.Д. «Улицей гуляет…» (из стих. «В 

крестьянской семье»); Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Вол-

чок», «Кискино горе»; Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые оч-

ки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», 

«Усатый-полосатый», «Пограничники»; Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; 

Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у 

Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – милиционер»; Мориц Ю.П. «Песенка про сказ-

ку», «Дом гнома, гном – дома!», «Огромный собачий секрет»; Мошковская Э.Э. 

«Добежали до вечера»; Носов Н.Н. «Ступеньки»; Орлова А. «Невероятно длинная 

история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой ца-

ревне…»), «У лукоморья…» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж 

небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин); Сапгир Г.В. «Садовник»; 

Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже…», «Чудо»; Токма-

кова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?»; Толстой А.К. «Коло-
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кольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ѐлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; 

Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Хармс Д.И. «Очень страшная исто-

рия», «Игра», «Врун»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», «Та-

раканище». 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел»; Берестов 

В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая 

охота», «Лесной колобок – колючий бок»; Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин 

С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из 

книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик», Драгунский В.Ю. 

«Он живой и светится…», «Тайное становится явным»; Зощенко М.М. 

«Показательный ребенок», «Глупая история»; Коваль Ю.И. «Дед, баба и Але-

ша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево»; Носов Н.Н. «За-

платка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка»; Сахарнов 

С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышо-

нок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь»; Толстой Л.Н. «Собака шла 

по дощечке…», «Хотела галка пить…», «Правда всего дороже», «Какая бывает 

роса на траве», «Отец приказал сыновьям…»; Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цы-

феров Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (сборник 

рассказов). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – Ко-

роткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», 

пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим 

Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер с польск. С. Михалкова. 
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Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из 

книги), пер. с венг. Г. Лейбутина; Берг Л. «Рыбка» (пер. с англ. О. Образцовой); 

Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме», «Улитка и Кит» (пер. 

М.Бородицкой), Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е.Байбиковой), Ингавес Г. 

«Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс), Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивитель-

ной кошки» (пер.  М.Аромштам), Лангройтер  Ю. «А дома  лучше!» (пер. 

В.Фербикова), Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» 

(пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. 

Е.Сорокиной), Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Уорнс Т. «Штука-Дрюка» 

(пер. Д.Соколовой), Фернли Д. «Восемь жилеток Малиновки» (пер. 

Д.Налепиной), Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. 

с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. 

Л. Затолокиной). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, посло-

вицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-

были два братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / 

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обра-

ботка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Ца-

ревна - лягушка» (обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. 

Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка 

И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок наро-

https://www.labirint.ru/authors/22161/
https://www.labirint.ru/authors/130403/
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дов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; 

Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. 

«Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», 

«Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц 

Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. 

«Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 

А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), 

«Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе Салтане….», «Уж 

небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бес-

конечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 

«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 

Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная 

книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», 

«Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» 

(сборник рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы 

помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 

(сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка 

с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья па-

мять», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серь-



 

225 

ѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фаде-

ева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная 

капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спе-

шил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», 

«Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Куку-

шонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-

горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик - семицветик», 

«Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник 

сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; 

Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. 

«Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. «Крупеничка»; 

Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по моти-

вам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Захо-

дера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 

бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит 

У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Ве-

ликан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» 

(пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» 

(пер. с датск. и пересказ А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, 

пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. 
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А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. 

А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 

«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И.Шустовой); Коллоди К. «Пинок-

кио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чу-

десное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лун-

гиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещеряко-

ва); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Малень-

кая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), 

«Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, посло-

вицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса   Прекрасная» (из сборника А.Н. Афа-

насьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толсто-

го); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» 

(обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанась-

ева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка 

О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); 

«Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); 

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ 

И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беля-
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ночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. 

обработка А. Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эс-

тон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшеб-

ница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; 

Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листо-

пад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (пе-

ревод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Ве-

сенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает», «Пороша»; Жуковский В.А. 

«Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвест-

ном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта 

книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мош-

ковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча 

зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 

друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот»; Серова Е.В. «Ново-

годнее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что 

мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег ве-

зут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 

леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), 

«Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» 

(сборник рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куп-

рин А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов 
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Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобрета-

тель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. 

«Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зай-

чишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов 

И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кину-

ли»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый хлеб», «Дрему-

чий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ре-

мизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- свое-

му»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 

Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 

«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с 

болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. 

Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. 

с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалоч-

ка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» 

(пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 

И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковско-

го / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. 

Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седако-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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вой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченко-

ва, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. 

«История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка 

про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф 

«Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимо-

вой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), 

«Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. 

И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. 

Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. 

Брауде). 

 

Перечень музыкальных произведений 

от 2 месяцев до 1 года 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», 

муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Греча-

нинова; «Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», 

«Ой, люлюшки, люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и иг-

ры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломо-

вой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ши-

бицкой; «Ой, летали птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Aнтоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си-
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дим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

от 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. «Полянка»,   рус.   нар.   мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбель-

ная», муз. В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», 

муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найденовой; «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 

рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тили-

чеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», 

муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. По-

лонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Алексан-

дрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три 

подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; 

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша 

Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Бар-

то; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Греча-

нинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. ме-

лодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Же-

лезнова 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 
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«Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как 

пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 

М. Чарной 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», 

рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зай-

чики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», 

«Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», 

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прят-

ки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование. рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пас-

тушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ 

кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка просту-

дился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

«Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный 

мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «В лесу», муз. Е. Ти-

личеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 

муз. М. Раухвергера. 

от 2 до 3 лет 

Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вес-

ною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френ-

кель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ми-

кита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фри-
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да; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Була-

това; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухверге-

ра, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыпля-

та», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанце-

вой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. 

И. Черницкой; «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; « «Кто у нас хо-

роший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и коз-

лик», муз. Ц. Кюи 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высот-

ской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; Компанейца 

от 3 до 4 лет 

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осе-

нью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

«Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», 

муз. П. Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колы-

бельная; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыба-

емся», муз. В. Агафонникова, сл. З.Петровой; пение народной потешки «Солныш-

ко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. народные; 

Песни. «Петушок» и   «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колы-

бельные; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. 

нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Алексан-

дрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банни-

ковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович 

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мело-

дия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинь-

ка, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ва-

ня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочка-

ми под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, 
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сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец 

с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высот-

ской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; 

«Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага-

фонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матреш-

ки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Раз-

витие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инстру-

мент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и 

спой   песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 

от 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Ва-

сильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для 

детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Смелый наездник» (из «Альбо-

ма для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» — песня-шутка; муз. 
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Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсее-

ва; «Паучок» и «Кисонька - мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! 

Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под 

муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жили-

на; 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонни-

кова; 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргано-

вой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбо-

ру музыкального руководителя; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Кто у 

нас хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Та-

нец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Га-

лоп» И. Дунаевского; 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Ма-

гиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиден-
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ко; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пас-

совой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка»; муз. Н. По-

толовского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как 

идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», «Узнай 

свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что дела-

ет кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей- воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;«Сорока-сорока», рус. 

нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; 

от 5 лет до 6 лет 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчи-

ки», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Найденовой; «Тучка» 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. 

Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнил-

ки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Гли-

эра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. 

С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Пригла-

шение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. 

нар. мелодия, обр. С. Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петру-

шек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогод-

няя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. 

В. Агафонникова. 
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Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмиче-

ские полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло-

кольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель-

ным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Корене-

ва;«Полянка» (музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. 

Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. 

Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 
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Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Дет-

ская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова 

(из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Дарго-

мыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», 

муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дуд-

ка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Ка-

расевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Ро-

дина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, 

сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Пет-

ровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в 

саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попа-

тенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», 

«Брат - солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. 

Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы 

теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; 

«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золота-

рева;поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать пла-
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точки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение 

с кубиками», муз. С. Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Киш-

ко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, бере-

за», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Крас-

ный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. 

нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова;  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огоро-

де», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Иг-

ра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», 

рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. пес-

ня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земе-

люшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж 

как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обраб. А. Быка-

нова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 
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Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Опре-

дели по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие коло-

кольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На 

зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха -  цокотуха» (опера-игра по мо-

тивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний  праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листо-

ва; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Вит-

лина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский пере-

пляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Рим-

ского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличее-

вой. 

Перечень произведений изобразительного искусства 

Перечень произведений изобразительного искусства от 2 до 3 лет 
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Иллюстрации к книгам: В. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цып-

ленок и Утенок»; В.Чижов к книге А. Барто, З. Александрова З, С. Михалков 

«Игрушки»; Е. Чарушин Рассказы. Рисунки животных; Ю. Васнецов к книге 

«Колобок», «Терем-теремок». 

от 3 до 4 лет 

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медве-

дя» К. Чуковского «Путаница». 

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Перси-

ки», «Сирень в корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. 

Климентов «Курица с цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка». 

от 4 до 5 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И. Хруцкий «Натюрморт с грибами», 

«Цветы и плоды»; И. Репин «Яблоки и листья»; И. Левитан «Сирень»; И. Михай-

лов «Овощи и фрукты»; И. Машков «Синие сливы»; И. Машков «Рябинка», 

«Фрукты», «Малинка» А. Куприн «Букет полевых цветов»; А. Бортников «Весна 

пришла»; Е. Чернышева «Девочка с козочкой»; Ю. Кротов «В саду»; А. Комаров 

«Наводнение»; В. Тропинина «Девочка с куклой»; М. Караваджо «Корзина с 

фруктами»; Ч. Барбер «Да пою я, пою….», «Зачем вы обидели мою девочку?»; 

В. Чермошенцев «Зимние ели»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; Б. Кустов «Сказ-

ки Дедушки Мороза»; А. Пластов «Лето». 

Иллюстрации к книгам: В. Лебедев к книге С. Маршака «Усатый-

полосатый». 

от 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор 

урожая»; Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птич-

ка»; П.Крылов «Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая ро-

ща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; 

И.Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Де-

вочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков 

«Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», «Котята»;     
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О.Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин «До-

рога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И.Машков 

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Би-

либин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; 

И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Ивануш-

ка», «Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осен-

ний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов 

«Аленушка», «Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. 

Васильев «Перед дождем», «Грачи прилетели»;   В.Поленов   «Золотая   осень»;      

И.Ф.   Хруцкий   «Цветы   и   плоды»   А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мар-

товское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», 

«Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», «Летом», «Сено-

кос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, 

«Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э.Грабарь 

«Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»; Ю.Кугач 

«Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И.Разживин 

Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю.Кротов «Хо-

зяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая осень»; Ю. 

Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель «Царев-

на-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

 

Перечень анимационных и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и об-
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суждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и цен-

ностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомен-

дуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образова-

тельный процесс ДОУ. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента 

должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответство-

вать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения (от-

меченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым пережива-

ний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов 

социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 

экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографи-

ческих и анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нор-

мами, регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и раз-

витию детей в Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию»). 

 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, 

реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, ре-

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjg3NjcwNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLu-3mVw
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жиссер И.Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег 

Чуркин, 1981. Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Бордзиловский, 1974. Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 

1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев 

В.Д. Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер 

Л.Атаманов 

Фильм Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев  

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 

Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режис-

сер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

реж.В.Попов, В.Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐрВ. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р.Качанов, 1969-1983. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ0ODIwODFqG9Ch0LvQsNC00LrQsNGPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgBsv8qY
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
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Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван 

Уфимцев, 1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры 

В.Котѐночкин, А.Трусов, 1965. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 – 1972. Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Л.Амальрик, В.Полковников, 1948. Фильм «Золушка», студия «Союзмульт-

фильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр 

В.Дегтярев, 1972. Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, ре-

жиссѐр Г.Сокольский, 1977. Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-

Вано, А.Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО 

Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», ре-

жиссер Б.Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Со-

юзмультфильм», режиссер А. Снежко- 

Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л.Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И.Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXczNzY1MjE1GAIqCXJ1dzEzNzkzNmot0JvRj9Cz0YPRiNC60LAt0L_Rg9GC0LXRiNC10YHRgtCy0LXQvdC90LjRhtCwchLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yv7eBg9
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcxNTQxNjA0aiPQlNCy0LXQvdCw0LTRhtCw0YLRjCDQvNC10YHRj9GG0LXQsnIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGL7ORBSQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
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режиссер Р.Зельма, 1979. Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», 

режиссер В. Пекарь, В.Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Ю.Норштейн, 1979. Фильм 

Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), 

студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив ав-

торов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зяблико-

ва, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры 

О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер 

В.Бедошвили, 2010.  

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, 

А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм», режиссѐр Л.Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Со-

юзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные соба-

ки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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С.Ушаков, И.Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» 

(6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, ре-

жиссер Дэвид Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия 

Walt Disney, режиссер К. Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, 

режиссер Дж.Митчелл, М. Мантта,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия 

Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal 

Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия 

Blue Sky Studios, режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), 

студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 

Animations, YLE Draama, режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапи-

ро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», 

режиссер А. Нечаев, 1977. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%87%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjM4NDA3MxgCKgpydXcxNzI3MzM4ahLQoNGD0YHQsNC70L7Rh9C60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRix6E5Ms


 

249 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐры И.Усов, Г.Казанский,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр 

Э.Бостан,1976. Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия 

«Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режис-

сер А. Роу, 1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. 

М. Горького, режиссер А. Роу, 1969. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствую-

щую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификаци-

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистраци-

онный № 21240), в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., 

регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Мини-

https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcyMTgwNTY1GAIqCnJ1dzE4MzA1MThqQNCd0L7QstC-0LPQvtC00L3QuNC1INC_0YDQuNC60LvRjtGH0LXQvdC40Y8g0JzQsNGI0Lgg0Lgg0JLQuNGC0LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi8B8uyc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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стерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (за-

регистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный 

№ 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистри-

рован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

Учреждение вправе применять сетевые формы реализации Программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый со-

став других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организаци-

ей, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы Детского сада №20 «Росинка» 

обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, ад-

министративно-хозяйственными работниками образовательной организации, а 

также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание, осу-

ществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение тру-

довых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий 

и организацию методического и психологического сопровождения педагогиче-

ских работников. Руководитель организации вправе заключать договора граждан-

ско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирую-

щей направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и 

иных работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования», утвержденным Прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессиональ-

ного образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ЗПР. 

 

3.6. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В Детском саду №20 «Росинка» созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы образования; 

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искус-

ственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране 
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труда  работников; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в 

том числе детей- инвалидов к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитыва-

ются особенности их физического и психического развития. 

Учреждение оснащено достаточным набором оборудования для различных 

видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультур-

ными площадками, озелененной территорией. 

В детском саду есть всѐ необходимое для всех видов воспитательной и об-

разовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обуче-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образо-

вания; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

дефектолог, педагог-психолог медсестры - ортоптистки);  

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и пси-

хологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория детского сада. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
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1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программы, парциальные программы и методические пособия 

Наименование литературы Авторы  Издательство, год 

издательства 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 

Утверждена приказом 

Минпросвещения Рос-

сии от 25 ноября 2022 

г. № 1028 

Зарегистрирована в 

Минюсте России 28 

декабря 2022 г., ре-

гистрационный № 

71847) 

Комплексная образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги» 

Е.О. Смирнова,  

Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова 

ООО «Русское сло-

во-учебник», 2019.-

168 с. 

Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет. 

И.А.Лыкова 

Т.В.Волосовец 

И.Л.Кириллова 

О.С.Ушакова 

М.: Издательство 

дом «Цветной 

мир», 2018.-160 с. 

Парциальная программа «Формирование 

безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах города» 

К.В.Петрова СПб.: ООО «Дет-

ство-Пресс», 2017 

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева М.: Мозаика-

Синтез, , 2016 

Парциальная программа «Приобщение к ис-

токам русской народной культуры»  

О. Л. Князева,  

М. Д. Маханева. 

 

«Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 

2017г. 

Парциальная программа «Цветные ладо-

шки»  

 

И. А. Лыкова ИД «Цветной мир»,  

Москва , 2018 

Парциальная программа «Умные пальчики»  

 

И. А. Лыкова ИД «Цветной мир», 

Москва 2018 

Парциальная программа. Художественное 

творчество и конструирование для детей 3-7 

лет 

Л. В. Куцакова Москва 

Мозаика-Синтез, 

2016 

Программа развития математических пред-

ставлений «Математические ступени» 

Е.В. Колесникова ТЦ «Сфера», 

Москва, 2016 

Программа развития речи детей дошколь-

ников 

 

О.С. Ушакова ТЦ «Сфера», 

Москва, 2017 

Программа «От звука к букве. Формирова-

ние аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Е. В. Колесникова Москва 

Издательство 

«Ювента», 2016 

Программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания до-

школьников» «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко Москва 

ТЦ Сфера 2017 

Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки» 

И. М. Каплунова.,  

И. А. Новоскольцева  

Санкт- 

Петербург, 2016г. 

«Безопасность: Учебно методическое посо-

бие по основам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возрас-

та» 

Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, 

Р. Б. Стѐркина 

«Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург, 

2019г. 
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2. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образова-

тельной области в соответствии с задачами и планируемыми результатами Про-

граммы: 

‒ ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

‒ у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой дея-

тельностью; 

‒ ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориен-

тации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом вза-

имодействии; 

‒ ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возник-

новения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряе-

мых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориента-

ции; ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку. 
Наименование литературы Авторы  Издательство год 

издательства 

Социально-нравственное воспитание дошкольни-

ков (3-7 лет) 

Р.С. Буре М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий 

с детьми 4-7 лет 

В.И. Петрова и др. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по со-

циально-коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию 

Л. В. Коломийчен-

ко 

ТЦ Сфера, Москва 

2017 

Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по со-

циально-коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию 

Л. В. Коломийчен-

ко 

ТЦ Сфера, Москва 

2017 

Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по со-

циально-коммуникативному развитию и социаль-

ному воспитанию 

Л. В. Коломийчен-

ко 

ТЦ Сфера, Москва 

2017 

Школа дорожных наук: Дошкольникам о прави-

лах дорожного движения. 

О. Ю. Старцева М.:ТЦ Сфера, 2014 

Безопасность: знакомим дошкольников с источ-

никами опасности. 

Г. Я. Павлова и  др М.: ТЦ  Сфера, 2014 

Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7лет. 

К. Ю. Белая М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Безопасность малышей: улица, транспорт, дорога Е.В. Баранова Феникс, 2014 

Безопасность  

(демонстрационный материал)  

Е. А. Кудрявцева 

И. В. Моторыгина 

Учитель, Волгоград 

2015 

Дидактические сказки о безопасности 

 

И. А. Лыкова 

В. А. Шипунова 

Цветной мир, 

Москва 2014 

Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

Л. В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Беседы с ребенком «Профессии» Наглядный ма-

териал 

В.А. Шипунова Издательство «Кара-

пуз» 

Приобщение дошкольников к труду Т.М. Бондаренко Воронеж: ООО «Ме-

тода», 2014 

Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и про- Т.А. Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2018 



 

255 

фессиях. 

Методическое пособие Беседы о профессиях Т.А. Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2017 

Нравственно-трудовое воспитание в детском са-

ду. Для работы с детьми 3-7 лет.  

Л.В. Куцакова М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Игровая деятельность в детском саду. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. 

Н. Ф. Губанова М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Развитие игровой деятельности: Младшая группа 

(3-4 года) 

Н.Ф. Губанова  М. Мозаика-Синтез, 

2012 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

(4-5лет) 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-

Синтез,2012. 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа 

(5-6 лет)  

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

Развитие игровой деятельности: Подготовитель-

ная группа (6 - 7 лет) 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Эстетические беседы с дошкольниками В.И. Петрова, 

 Т.Д. Стульник 

М.:Мозаика-Синтез, 

2015 

Беседы об ответственности и правах ребенка О.И. Давыдова,  

С.М. Вялкова 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Беседы о поведении ребенка за столом К.Ю. Белая, А.Е. 

Белая 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Патриотическое воспитание дошкольников. Дни 

воинской славы. 

М.Б. Зацепина М.:Мозаика-Синтез, 

2010 

Азбука общения Л. М. Шипицина и 

др. 

«Детство Пресс», 

2014 
 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

‒ ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях зна-

ния о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное 

‒ ребѐнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, си-

стематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

‒ ребѐнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрос-

лым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружаю-

щем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую 

картину окружающей реальности, использует основные культурные способы дея-

тельности. 
Наименование литературы Автор Издательство 

год издательства 

Математическое развитие 

Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 

3-4 лет. 

В.П. Новикова М: Мозаика-

Синтез, 2015 

Математика в детском саду. Старший дошкольный воз-

раст 

В.П. Новикова М: Мозаика-

Синтез, 2000 



 

256 

Математика в детском саду. Подготовительная группа В.П. Новикова М: Мозаика-

Синтез, 2010 

Обучение решению арифметических задач. Методиче-

ское пособие к рабочей тетради «Я решаю арифметиче-

ские задачи». 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

«Я решаю арифметические задачи». Математика для де-

тей 5-7 лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать» 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти» 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати» 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2017 

Математика вокруг нас. 120 учебно-игровых заданий 

для детей 3-4 лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам для де-

тей 5-7 лет 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. (Ма-

тематические ступеньки) Раб.т. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. (Ма-

тематические ступеньки). Раб.т. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. 

(Математические ступеньки). Раб.т. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Я запоминаю цифры. Математика для детей 4-6 лет. 

(Математические ступеньки) 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Математические прописи для детей 4-5 лет (Математи-

ческие ступеньки) 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2017 

Математические прописи для детей 5-7 лет (Математи-

ческие ступеньки) 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Я решаю логический задачи: Математика для детей 5-7 

лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 лет. Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Я составляю числа. Математика для детей 5-7 лет Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

 Тетрадь «Я считаю до пяти». Математика для детей 4-5 

лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тетрадь «Я считаю до десяти». Математика для детей 5-

6 лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тетрадь «Я считаю до двадцати». Математика для детей 

6-7 лет. 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тетрадь «Я уже считаю». Математика для детей 6-7 лет. Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Диагностика математических способностей детей 6-7 

лет 

Е.В.Колесникова М.: ТЦ Сфера, 

2018 

Развитие математических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 4до 5 и с 5 до 6 лет).  

Н.В. Нищева   СПб.:ООО» Изд. 

«Детство Пресс» 

2016 

Формирование элементарных математических представ-

лений: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

И.А. Помораева 

В. И. Позина 

М: Мозаика-

Синтез, 2016 

Формирование элементарных математических представ- И.А. Помораева М: Мозаика-
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лений: Младшая группа (3-4 года) В. И. Позина Синтез, 2014. 

Формирование элементарных математических представ-

лений: Средняя группа (4-5 лет) 

И.А. Помораева 

В. И. Позина 

М: Мозаика-

Синтез, 2014 

Формирование элементарных математических представ-

лений: Старшая группа (5-6 лет) 

И.А. Помораева 

В. И. Позина 

М: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Формирование элементарных математических представ-

лений: подготовительная к школе группа (6-7лет) 

И. А. Понамаре-

ва,  

В. И. Позина 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 

Занятия по формированию элементарных математиче-

ских представлений во второй младшей группе детского 

сада 

И.А. Помораева 

В. И. Позина 

М: Мозаика-

Синтез, 2009 

Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 

лет. 

Е.В.Колесникова ООО «ТЦ Сфе-

ра», 2012 

Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 

лет. 

Е.В.Колесникова ООО «ТЦ Сфе-

ра»,2012 

Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 

лет. 

Е.В.Колесникова ООО «ТЦ Сфе-

ра», 2012 

Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 

лет. 

Е.В.Колесникова ООО «ТЦ Сфе-

ра», 2012 

Проектная деятельность 

Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. 

В. А. Деркун-

ская и др. 

М.: Центр пед. 

образования, 

2015. 

Творим. Изменяем. Преобразуем. Игры-занятия для до-

школьников. 

О.В. Дыбина М.: ТЦ Сфера, 

2015 

Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст. 

И.Э. Куликов-

ская, Н.Н.Совгир 

Учеб.пособие.-

М.: Пед. обще-

ство России, 

2005 

Проектная деятельность дошкольников Н. Е. Веракса Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников.  

Н. Е. Веракса,  

О. Р. Галимов 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 

Окружающий мир 

Ребенок и окружающий мир. О. В. Дыбина М. : Мозаика –

Синтез, 2014 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во вто-

рой младшей группе. 

О. В. Дыбина М. : Мозаика –

Синтез, 2009 

Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа (3-4 года) 

О. В. Дыбина М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4 – 5 лет)/ 

О. В. Дыбина М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5-6 лет) 

О. В. Дыбина М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 

Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

О. В. Дыбина М.: Мозаика - 

Синтез, 2014 

Беседы о космосе. Методическое пособие. Е.А. Паникова, 

В.В. Инкина 

М.: ТФ Сфера, 

2011 

Беседыо том, кто где живет. Т.А. Шорыгина М.: ТФ Сфера, 

2016 

Беседы о пространстве и времени. Методическое посо- Т.А. Шорыгина М.: ТФ Сфера, 
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бие. 2010 

Беседы об экономике. Методическое пособие. Т.А. Шорыгина М.: ТФ Сфера, 

2017 

Откуда берутся деньги. Энциклопедия для малышей в 

сказках. 

Е. Ульева Ростов н/Д: Фе-

никс, 2018 

Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях 

Т. А. Шорыгина М.: ТФ Сфера, 

2016 

Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду (Человек) 

А.И.Иванова М.: ТЦ Сфера, 

2005 

Ознакомление с природой 

Парциальная программа «Юный эколог» Система рабо-

ты в младшей группе детского сада. 3-4 года 

С. Н. Николаева  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Парциальная программа «Юный эколог» Система рабо-

ты в средней группе детского сада. 4-5 года 

С. Н. Николаева  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Парциальная программа «Юный эколог» Система рабо-

ты в старшей группе детского сада – 5-6 года 

С. Н. Николаева  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Парциальная программа «Юный эколог» Система рабо-

ты в подготовительной группе детского сада. 6-7 года 

С. Н. Николаева  М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

О.А. 

Соломенникова   
М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года)/ 

О.А. Соломен-

никова   
М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) 

О.А. Соломен-

никова   
М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

О.А. Соломен-

никова   
М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет) 

О.А. Соломен-

никова   
М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду (Мир растений) 

А.И.Иванова М.: ТЦ Сфера, 

2007 
 

4. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области  

в соответствии с задачами Программы: 

‒ ребѐнок владеет речью как средством коммуникации,  

‒ ведет диалог со взрослыми и сверстниками,  

‒ использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения,  

‒ владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

‒ ребѐнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведе-

ния различных жанров,  

‒ имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к кни-

гам познавательного характера,  

‒ определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает 

поступки литературных героев; 

‒ ребѐнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка 

Наименование литературы Авторы - соста-

вители 

Издательство, год изда-

тельства 
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Развитие речи детей 3-5 лет О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Развитие речи детей 5-7 лет О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. 

О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

В. В. Гербова М: Мозаика-Синтез, 

2016 

Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3 – 4 года). 

В. В. Гербова Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

Развитие речи в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет). 

В. В. Гербова Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

Занятия по развитие речи в старшей группе дет-

ского сада 

В. В. Гербова Мозаика-Синтез, 

Москва. 2010 

Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Н.С. Варенцова Мозаика-Синтез, 

Москва, 2010 

Зантяия по развитию речи детей во второй 

младшей группе детского сада 

В. В. Гербова Мозаика-Синтез, 

Москва. 2009 
Развитие и творчество дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий. 

О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников. 

О. С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2019 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 3-4 года. 

- М: Мозаика-Синтез, 

2017 

Конспекты занятий по обучению детей переска-

зу с использованием опорных схем. Старшая 

группа. 

Л.В. Лебедева, 

И.В. Козина и 

др. 

М., Центр 

пед.образования, 2009 

«Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет» Сценарии учебно-игровых занятий 

Е. В. Колесни-

кова 
М.: Ювента, 2016 

 «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет». Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «От слова к звуку» 

Е. В. Колесни-

кова 
М.: Ювента, 2016 

«Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-

6 лет». 

Е. В. Колесни-

кова 
М.: Ювента, 2016 

«Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет». Учебно-методическое пособие 

Е. В. Колесни-

кова 
М.: Ювента, 2016 

Я уже читаю. Сборник литературных произведе-

ний для чтения детьми дошкольного возраста 

Е. В. Колесни-

кова 
М.: Ювента, 2016 

От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

Запоминаю Буквы. Рабочая тетрадь. для детей 5-

6 лет 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Ювента, 2016 

Раз-словечко, два-словечко. Рабочая третрадь 

для детей 3-4 лет. 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 

лет 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 

лет. Учебно-методическое пособие к раб.т. «От 

А до Я» 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

Развитие фонематическогог слуха у детей 4-5 

лет. Учебно методическое пособие к раб.т. «От 

слова к звуку» 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Ювента, 2018 
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5. ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результата-

ми ОП ДО: 

‒ ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует раз-

личные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

‒ ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных твор-

ческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлече-

ниям, художественных проектах 

Слова, слоги, звуки. Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет. Учебно-методическое по-

собие к демонстрационному материалу «Слова, 

слоги, звуки» 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Ювента, 2016 

Учимся составлять слоговые  схемы. Рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

Звуки и буквы. Учебно-методическое пособие к 

демонстрационному материалу «Звуки и буквы» 

для занятий с детьми 5-7 лет. 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Ювента, 2016 

Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет 

Учебно методическое пособие к раб.т. «Раз-

словечко, два-словечко» 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 

лет. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2018 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 

лет. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2019 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 

лет. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2019 

Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 

лет. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2019 

Скажем правильно. Речевые игры и упражнения 

для детей 4-7 лет 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Давай отгадаем. Речевые игры и упражнения для 

детей 4-6 лет. 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Давай дружить. Речевые игры и упражнения для 

детей 3-5 лет 

О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Речевые игры и упражнения для детей 3- 5 лет. О.С. Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Диагностика готовности к чтению и письму де-

тей 6-7 лет. Рабочая тетрадь 

Е. В. Колесни-

кова 

М.: Ювента, 2016 

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие ре-

чи в детском саду» (2-3 г.). 

В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2017 

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие ре-

чи в детском саду» (3-4 г.). 

В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2018 

Демонстрационный материал для занятий с 

детьми 5-7 лет  «Звуки и буквы» 

Е.В. Колеснико-

ва 

М.: Ювента, 2016 

Демонстрационный материал. Развитие фонема-

тического слуха у детей 4-5 лет «Слова, слоги, 

звуки» 

Е.В. Колеснико-

ва 

М.: Ювента, 2016 
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‒ ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать слож-

ные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учѐтом игровой 

ситуации. 
Наименование литературы Авторы-

составители 

Издательство, 

год издательства 

Изобразительная деятельность в детском саду. Ран-

ний возраст (Образовательная область «Художе-

ственно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. 

И. А. Лыкова  М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. Вто-

рая младшая группа (Образовательная область «Ху-

дожественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. / 

И. А. Лыкова  М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (Образовательная область «Худо-

жественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. 

И. А. Лыкова  М.: ИД «КАРА-

ПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2016. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (Образовательная область «Худо-

жественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. 

И. А. Лыкова  М.: ИД «Цветной 

мир», 2017 

Изобразительная деятельность в детском саду. Под-

готовительная группа (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие 

И. А. Лыкова  М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 

2014. 

Изобразительное творчество в детском саду: Путе-

шествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине времени. Конспекты за-

нятий в ИЗО - студии 

И. А. Лыкова  М.: Издательский 

дом «КАРАПУЗ», 

2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года) 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. 

Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

Комарова Т.С. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

Изобразительная деятельность в детском саду: Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет)./ 

Комарова Т.С. М.: Мозаика – Син-

тез, 2015 

Радость творчества: ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством 

О. А.  

Соломенникова 

М.: Мозаика – Син-

тез, 2015 

Конструирование в детском саду. Ранний возраст. 

Учебно-методическое пособие к парциальной про-

грамме «Умные пальчики» 

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2017 

Конструирование в детском саду. Первая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциаль-

ной программе «Умные пальчики» 

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2017 

. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа. Учебно-методическое пособие к парциаль-

ной программе «Умные пальчики» 

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2015.- 

Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной про-

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 
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грамме «Умные пальчики» 

Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной про-

грамме «Умные пальчики». 

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». 

И. А. Лыкова М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Художественное творчество и конструирование. 

Сценарий занятий с детьми 3-4 лет. 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Художественное творчество и конструирование. 

Сценарий занятий с детьми 4-5 лет. 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016 
 

6. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результата-

ми ОП ДО:  
Наименование литературы Авторы-

составители 

Издательство, 

год издательства 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.М. Борисова Мозаика-Синтез, 

Москва 2016 

Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) 

Л. И. Пензулаева  М. Мозаика – Син-

тез 2016 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) 

Л. И. Пензулаева. М. Мозаика – Син-

тез 2016.- 

Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Л. И. Пензулаева  М. Мозаика – Син-

тез 2016 

Физическая культура в детском саду. Подготови-

тельная группа (6-7 лет) 

Л. И. Пензулаева  М. Мозаика – Син-

тез 2016 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упраж-

нений для занятий с детьми 3-7 лет 

Л. И. Пензулаева  М. Мозаика – Син-

тез, 2016 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Л. И. Пензулаева  М. Мозаика – Син-

тез, 2016 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

С. Ю. Федорова Мозаика - Синтез, 

2017. 

Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-

путешествий 

Д.Б. Юматова СПб.:ООО «Изд. 

«Детство-пресс», 

2017 

Бодрящая гимнастика для дошкольников Т.Е. Харченко СПб.: ООО «Дет-

ство-пресс», 2019 

Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.А. Соколова СПб.:ООО «Дет-

ство-пресс», 2016 

Развивающая гимнастика с предметами и по-

движные игры для старших дошкольников 

Е.Р. Железнова СПб.:ООО «Дет-

ство-пресс», 2017 

Подвижные игры для старших дошкольников. 

Интеграция образовательных областей в двига-

тельной деятельности. 

Е.А.Сочеванова СПб.:ООО «Дет-

ство-пресс», 2018 

Игровые здоровьесберегающие технологии. Пси-

хогимнастика; Зарядка для глаз; Пальчиковые 

игрв; Физкультминутки. 

Н.А. Деева Волгоград: Учитель 

 

7. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
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‒ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учѐтом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;  

‒ оказание квалифицированной помощи с учѐтом индивидуальных осо-

бенностей ребѐнка. 
Наименование литературы Авторы-

составители 

Издательство, 

год издательства 

Современная система коррекционной работы в 

группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева СПб.: ООО «Дет-

ство-Пресс», 2018 

Комплексная образовательная программа до-

школьного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева СПб.: ООО «Дет-

ство-Пресс», 2018 

Планирование коррекционно-развивающей ра-

боты в группе компенсирующей направленно-

сти для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 

2015 

Комплексно-тематическое планирование кор-

рекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 

4 и с 4 до 5 лет) 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 

2016 

Комплексно-тематическое планирование кор-

рекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 

6 и с 6 до 7 лет) 

Н.В. Нищева СПб.: ООО 

«Детство-Пресс», 

2017 

Конспекты подгрупповых логопедических заня-

тий в группе компенсирующей направленности 

ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

5 до 6 лет. 

Н.В. Нищева СПб.:ООО «Изда-

тельство «Детство-

Пресс», 2018 

Дети с тяжелыми нарушениями речи: 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций 

Е.Е. Китик, 

Л.Е.Томме 

М.: Просвещение, 

2019 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспи-

тателями старшей группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР 

Н.В. Нищева СПб.:ООО «Изда-

тельство «Детство-

Пресс», 2022 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспи-

тателями подготовительной группы компенси-

рующей направленности ДОО для детей с ТНР 

Н.В. Нищева СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2022 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием 

речи 

Н.В. Нищева СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2018 
 

8. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

‒ ориентация на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста для определения эффективности и дальнейшего планирования педагоги-

ческих действий. 
Наименование литературы Авторы-

составители 

Издательство, 

год издательства 

Диагностика педагогического процесса в первой Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-
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младшей группе (с2 до 3 лет) дошкольной обра-

зовательной организации 

Пресс», 2015 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2018 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 4-5 лет в группе детского сада 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2018 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 5-6 лет в группе детского сада 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2018 

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития ребенка 6-7 лет в группе детского сада 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2018 

Диагностика индивидуального развития детей 3-

4 лет с ТНР 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2022 

Диагностика индивидуального развития детей 4-

5 лет с ТНР 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2022 

Диагностика индивидуального развития детей 5-

6 лет с ТНР 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2022 

Диагностика индивидуального развития детей 6-

7 лет с ТНР 

Н.В. Верещагина СПб.:ООО «Детство-

Пресс», 2022 
 

9. ПСИХОЛОГ В ДЕТСКОМ САДУ 

Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами и планируемыми результата-

ми ФОП ДО 
Индивидуальная психологическая диагностика ре-

бенка 5-7 лет. 

А. Н Веракса М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Практический психолог в детском саду. А. Н Веракса и др. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ Л. В. Годовникова 

и др. 

Волгоград: Учитель, 

2014 

Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей 

О.Ю. Епанчинцева Детство-Пресс, 2015 

 

10. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА в соответствии с зада-

чами и планируемыми результатами ОП ДО: 

‒ у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 

имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения 

по зрительному и звуковому ориентирам; 

‒ ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

‒ ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 

‒ ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, са-

мостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой по-

следовательности продвигаться к цели; 

‒ ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части ре-

чи, простые предложения из 4-х слов и более, включенной в общение; может об-

ращаться с вопросами и просьбами; 
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‒ ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает назва-

ния, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном 

обиходе. 
Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и соци-

альное развитие 

Г. И. Винникова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в матема-

тику, развитие движения. 

Г. И. Винникова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобрази-

тельная деятельность, художественная литература 

Г. И. Винникова М.: ТЦ Сфера, 

2017. 

Занятия с детьми 2-3 лет. Музыкальное и художе-

ственное развитие 

М. Ю. Грузова М.: ТЦ Сфера, 2017 

Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в 

сюжетной и сюжетно-ролевой игре. Учебно-

методическое пособие. 

В.А. Деркунская и 

др. 

М.: Центр педаго-

гического образо-

вания, 2017 

Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое 

пособие 

Д.Н. Колдина М.: ТЦ Сфера, 2017 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое 

пособие 

Д.Н. Колдина М.: ТЦ Сфера, 2017 

Сенсорное воспитание детей раннего возраста: 

Учеб.-метод. пособие. 

Ю.М. Хохрякова М.: ТЦ Сфера, 2014 

Игры и занятия на прогулке с малышами. Для ра-

боты с детьми 2-4 лет 

Теплюк С.Н Санкт -Петербург: 

Детство-Пресс, 

2017. 

Практический материал для организации образо-

вательной деятельности в группе для детей ранне-

го дошкольного возраста с 2 до 3 лет 

А. В. Стефанко Санкт -Петербург: 

Детство-Пресс, 

2017. 

Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в 

адаптационные период  

О. Е.Белова Волгоград: Метод-

книга 

 

11. НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ (ФГОС) 
 

Демонстрационный материал 

 

Беседа о природных явлениях и объектах. 

Беседы о том, кто где живет. Методические рекомендации. 

Ягоды. Какие они? – М.:,2014. 

Фрукты. Какие они? – М.:, 2014. 

Грибы. Какие они? – М.:, 2014 

Овощи. Какие они? – М.:, 2014. 

Мир животных в мире слов. 

Растительный мир нашей Родины.  

Как приобщить ребенка к природе. Методический материал 

для работы с родителями в ДУ. Николаева. – М., 2014 

Уголок природы в детском саду. – М.,2014 

Проблемы экологического образования младших школьников. 

– Кемерово, 2017 

Детям о времени. – Ярославль.,2014. 

300 вопросов и ответов о животных. – Ярославль.,2014 

300 вопросов и ответов о животных океана. – Ярославль.,2014 

300 вопросов и ответов о животных океана. – Ярославль.,2014 

Авиация 

Транспорт. Часть 1.; Часть 2. 

Дидактические карточки Речные рыбы 
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 Насекомые 

Городские птицы 

Животные Австралии 

Морские животные 

Животные Северной Америки 

Животные Арктики и Антарктики 

Птицы наших лесов 

Времена года 

Мебель 

Головные уборы 

Средства передвижения 

Как устроен человек 

Патриотическое воспитание 

 

Народы мира 

Народы России и ближнего зарубежья 

Символы стран. 

Государственные символы РФ 

День победы 

Безопасность Если малыш поранился 

Не играй с огнем 

Внимание! Дорога! 

Как избежать неприятностей на воде 1 

Как избежать неприятностей во дворе 2 

Как избежать неприятностей на дома 3 

Опасные явления в природе 

Безопасность. Стихийные явления природы-1 

Правила поведения 

Правила дорожного движения 

Дорожные знаки 

Безопасное поведение на природе 

Безопасность в доме 

Познание 

 

Дошкольникам о науках 

Детям о космосе 

Портреты зарубежных композиторов 

Русские ученые  

Насекомые 

Художетсвенно-эстетическое 

развитие 

 

Сказка в русской живописи 

Пейзаж 

Детский портрет 

Портрет  

Животные в русской графике 

Социализация и коммуника-

ция 

 

Наши чувства и эмоции 

Театр настроения 

Этикет 

Художественная литература 

 

А. Барто. Думай, думай. 

А. Барто. Любимые сказки 

А.Волков. Волшебник изумрудного города 

А.Н.Афанасьева. Народные русские сказки Н.Носов. Незнайка 

в солнечном городе 

Б. Заходер. Любимые сказки 

В. Гауф. Сказки. 

В. Минькова Алешкин дождь 

В.Берестов. Любимые сказки 
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В.Бианки. Очерки, рассказы, статьи, дневник, письма  

В.Бианки. Повести и рассказы 

В.Бианки. Рассказы и сказки 

В.Лунин. Любимые сказки 

Д. Родари. Приключения Чиполлино. 

Д.Р Фолкин. Хоббит. 

Е.Благинина. Любимые сказки. 

З. Воскресенская Зимним вечером. 

Задушевное слово. Сказки, истории и стихи 

И. Токмакова.  Любимые сказки 

Л. Гержидович. Как дела лесной народ? 

Л. Гержидович. Приглашаю в лес гулять. 

Народные русские сказки. Афанасьева. 

Народные русские сказки. Сб. Афанасьева 

Народные сказки (2 том) 

Народные сказки (3том) 

Новые приключения колобка. 

П.П. Бажов. Уральские сказки 

П.П.Бажов. Ключ земли. 

Перро, Гофман, Андерсен. Сказки. 

 Расскажи мне сказку 

Родная природа. Стихи русских поэтов. 

Русские народные сказки  

Русский фольклор. От прибаутки до былины 

С.Маршак. Любимые сказки 

С.Маршак. Сказки, песни, рассказы  

С.Михалков. Любимые сказки 

Сельский двор. Сборник. Рассказы, отрывки из повестей. 

Сказки, сказания, былины, предания  

Т.Федоров. Как же так случилось? 

Французские сказки. 

Ханс Кристиан Андерсен. Сказки. 

Хрестоматия по детской литературе  

Хрестоматия по зарубежной детской литературе. Писатели 

мира детям.  

Хрестоматия. Русское народное поэтическое творчество 

Э. Машковская. Любимые сказки 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЭОР) 

 1. Практика управления ДОУ http://doy.direktor.ru  

2. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  

3. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/  

4. Электронная версия газеты «Дошкольное образование», 

выпускаемой  

издательским домом «Первое сентября» 

http://window.edu.ru/resource/872/34872  

5. «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

6. Образовательные ресурсы для педагогов и родителей:  

http://www.solnet.ee/ Детский портал «Солнышко»  

http://teremoc.ru/ Детский портал «Теремок»  

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал «Почемучка»  
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http://www.klepa.ru/ Детский портал «Клепа»  

http://detsad-kitty.ru «Детсад»  

http://razigrushki.ru «РазИгрушки»  

http://www.1umka.ru «Умка - Детский развивающий сайт»  

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и развивалки для детей»  

http://flashworld.org/cat-196 Обучающие мультфильмы  

 

3.7. Режим и распорядок дня 
 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и пе-

ревозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников об-

разовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность 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, приобре-

тая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных ре-

флексов, что помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрица-

тельно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наобо-

рот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, ак-

тивной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на 

свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежеднев-
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но. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, ин-

тервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточ-

ного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бѐнка 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 де-

тей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соот-

ветствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом 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 со-

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного про-

цесса и режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса 
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Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнасти-

ки, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной актив-

ности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

Время приема 

пищи 

Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания детей в 

дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00  завтрак  

09.30-10.00  второй завтрак  

12.00-13.00  обед  

15.30  полдник  

17.00  ужин  

21.00  -  
 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования  

организации и режима обучения 
 

Вид организации 

Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребенка в организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 
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Дошкольная 

образовательная ор-

ганизация 

11–12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед,  

полдник и ужин 

 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и  ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по пита-

нию: 

- При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака 

должна быть увеличена на 5% соответственно. 

- При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-

лением калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 

12-часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом 

Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены требова-

ния к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 

прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных прие-

мов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

Режим дня в группе детей в дошкольных группах с 2 лет до 7 лет 

Холодный период 

Режимные моменты Группы 

I мл. II мл. средняя старшая подг. I сан. II сан. 

Приход детей в д/с, сво-

бодная игра, самостоя-

тельная деятельность, 

дежурство 

7.00- 

7.55 

7.00-

7.55 

7.00- 

8.15 

7.00- 

8.15 

7.00-

8.35 

7.00-

8.05 

7.00-

8.25 

Утренняя гимнастика 7.55- 

8.05 

7.55-

8.05 

8.15- 

8.25 

8.15- 

8.25 

8.35- 

8.45 

8.05-

8.15 

8.25- 

8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

8.00- 

8.30 

8.05-

8.30 

8.25- 

8.40 

8.25- 

8.50 

8.45- 

8.55 

8.15- 

8.40 

8.35- 

8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность. Подготов-

ка к занятиям. 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.40- 

9.00 

8.50- 

9.00 

8.55- 

9.00 

8.40- 

9.00 

8.50-

9.00 

Лечение - - - - - 9.00- 

10.00 

10.20- 

11.20 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00- 

9.30 

(по 

9.00- 

9.40 

9.00- 

9.50 

9.00- 

10.30 

9.00- 

10.50 

9.00-

9.50 

9.00- 

10.50 
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подгр.) 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.30.- 

9.50 

9.40- 

10.00 

9.50- 

10.05 

- - 9.50-

10.05 

- 

Второй завтрак 9.50- 

10.00 

10.00- 

10.10 

10.05- 

10.15 

10.30- 

10.40 

10.50- 

11.00 

10.05- 

10.15 

10.50- 

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00- 

11.20 

10.10- 

11.20 

10.30- 

11.50 

10.40- 

12.10 

11.00-

12.15 

10.30- 

11.50 

11.00-

12.15 

Возвращение с прогулки. 

Чтение художественной 

литературы 

11.20- 

11.40 

11.20- 

11.50 

11.50- 

12.10 

12.10- 

12.25 

12.15- 

12.35 

11.50- 

12.10 

12.15- 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 

12.20 

11.50- 

12.20 

12.10- 

12.50 

12.25- 

13.00 

12.35- 

13.05 

12.10- 

12.40 

12.35- 

13.05 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

12.20- 

15.00 

12.20-

15.00 

12.50- 

15.00 

13.00-

15.00 

13.05- 

15.00 

12.40- 

15.00 

13.05- 

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные про-

цедуры 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.25 

15.00-

15.25 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15- 

15.25 

15.25- 

15.50 

15.25-

15.50 

15.15-

15.40 

15.25- 

15.40 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

Игры, самостоятельная 

детская деятельность  

15.25- 

16.00 

15.50-

16.15 

15.50- 

16.00 

15.40-

16.00 

15.40- 

16.00 

15.50-

16.00 

15.40-

16.00 

Организованная  

образовательная дея-

тельность детей 

16.00- 

16.30 

(по 

подг.) 

16.15- 

16.30 

 

16.00- 

16.20 

16.00-

16.25 

16.00- 

16.30 

16.00-

16.20 

16.00- 

16.30 

Индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

16.30- 

17.05 

16.30- 

17.05 

16.20- 

17.10 

16.25- 

17.15 

16.30- 

17.20 

16.20- 

17.0 

16.30- 

17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

17.05- 

17.35 

17.05- 

17.30 

17.10- 

17.40 

17.15- 

17.35 

17.20- 

17.40 

17.10- 

17.40 

17.20- 

17.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Ин-

дивидуальная работа с 

детьми. Уход домой 

17.35- 

19.00 

17.30- 

19.00 

17.40- 

19.00 

17.35- 

19.00 

17.40- 

19.00 

17.40- 

19.00 

17.40- 

19.00 

 

Теплый период 
 

Режимные моменты Группы 

I мл. II мл. средняя старшая Подг. I сан. II сан. 

Приход детей в д/с, сво-

бодная игра, самостоя-

тельная деятельность, 

дежурство 

7.00- 

7.55 

7.00-

7.55 

7.00- 

8.05 

7.00- 

8.15 

7.00-

8.35 

7.00-

7.55 

7.00-

8.25 

Утренняя гимнастика 7.55- 

8.05 

7.55-

8.05 

8.05- 

8.15 

8.15- 

8.25 

8.35- 

8.45 

7.55-

8.05 

8.25- 

8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

8.05- 

8.30 

8.05-

8.30 

8.15- 

8.40 

8.25- 

8.50 

8.45- 

8.55 

8.05- 

8.30 

8.35- 

8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность. Подготов-

ка к занятиям. 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.40- 

9.00 

8.50- 

9.00 

8.55- 

9.15 

8.30- 

9.00 

8.50-

9.15 
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Лечение - - - - - 9.00- 

10.00 

10.00- 

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00- 

11.20 

9.00-

11.20 

9.00- 

12.10 

9.00- 

12.10 

9.15- 

12.25 

9.00- 

12.10 

9.15- 

12.25 

Второй завтрак 9.50- 

10.00 

10.00- 

10.10 

10.05- 

10.15 

10.30- 

10.40 

10.50- 

11.00 

10.05- 

10.15 

10.50- 

11.00 

Возвращение с прогулки. 

Чтение художественной 

литературы 

11.20- 

11.40 

11.20- 

11.40 

12.10- 

12.30 

12.10- 

12.25 

12.25- 

12.45 

12.10- 

12.30 

12.25- 

12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 

12.20 

11.40- 

12.20 

12.30- 

12.50 

12.25- 

13.00 

12.45- 

13.05 

12.30- 

12.50 

12.45- 

13.05 

Подготовка ко сну, днев-

ной сон 

12.20- 

15.00 

12.20- 

15.00 

12.50- 

15.00 

13.00- 

15.00 

13.05- 

15.00 

12.30- 

15.00 

13.05- 

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные про-

цедуры 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.20 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.15 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.25 

15.00- 

15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.15- 

15.25 

15.20- 

15.45 

15.25- 

1545 

15.15- 

15.30 

15.25- 

15.45 

15.25- 

15.45 

15.25- 

15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Игры, самостоятельная 

детская деятельность  

15.25- 

16.45 

15.45- 

16.45 

15.45- 

16.50 

15.30- 

17.20 

15.45- 

17.05 

15.45- 

17.00 

15.45- 

17.05 

Возвращение с прогулки 16.45- 

17.05 

16.45- 

17.05 

16.50- 

17.10 

17.00- 

17.20 

17.05- 

17.25 

17.00- 

17.20 

17.05- 

17.20 

Подготовка к ужину, 

ужин. 

17.05- 

17.30 

17.05- 

17.35 

17.10- 

17.40 

17.20- 

17.45 

17.25- 

17.55 

17.20- 

17.50 

17.20- 

17.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей. Уход 

домой 

17.30- 

19.00 

17.35- 

19.00 

17.40- 

19.00 

17.45- 

19.00 

17.55- 

19.00 

17.50- 

19.00 

17.40- 

19.00 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в детском саду соблюдаются следую-

щие требования организации образовательного процесса и режима дня: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с уче-

том возрастных особенностей и состояния здоровья. 

- При организации образовательной деятельности предусматривается вве-

дение 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 (далее ЭСО). 

- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования орга-
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низуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. Учреждение обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах. 

- Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-

крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показа-

телей 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. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

В образовательную программу включена матрица воспитательных событий 

(таблица 1), составленная в соответствии с направлениями воспитания, опреде-

ленными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий 

служит основой для разработка календарного плана воспитательной работы, 

утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в обяза-

тельном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном 

перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 

36.4 ФОП дошкольного образования). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы вос-

питательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или познаватель-

ной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), театрализо-

ванная деятельность, презентация, создание коллекций, издание детских книг, ре-

ализация проектов (детско-родительских; групповых с презентацией итогов про-

екта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, объединя-

ющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их 

родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, утренников и др.  

Для воспитательных событий, реализуемых в форме проекта, в календарный 
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план включается также описание деятельности участников образовательных от-

ношений, участвующих в проекте. 
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Таблица 1 

Матрица воспитательных событий на 2023/24 учебный год 
 

Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Сентябрь 

- День окончания 

Второй мировой 

войны, 

День солидарности 

в борьбе с терро-

ризмом (ситуатив-

но) 

(3 сентября) 

- 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников  

(27 сентября) 

Международный 

день распростра-

нения грамотно-

сти 

(8 сентября) 

- - 

 

 

- 

Октябрь 
- 

- Международный 

день пожилых людей 

(1 октября) 

День учителя  

(5 октября) 

Всемирный день 

зашиты животных  

(4 октября) 

День отца в Рос-

сии  

(5 октября) 

 

 

Спортивное раз-

влечение по ПДД 

(октябрь) 

 

 

 

 

Международный 

день музыки  

(1 октября) 

День защиты живот-

ных 

(4 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек  

(28 октября) 

Праздник  «Осенины» 

Ноябрь 

День народного 

единства (4 ноября) 

- 

 

День милиции 

(день сотрудника 

органов внутрен-

них дел) (10 нояб-

ря) 

- 

Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

- 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

Весѐлые старты 

«Для сильных и 

смелых». 

(ноябрь) 
- 

День Самуила 

Маршака  

(3 ноября) 

 

День памяти по-

гибших при испол-

нении служебных 

обязанностей со-

трудников органов 

внутренних дел 

России (ситуатив-

но) 

      День рождения  

Деда Мороза  

(18 ноября) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

(8 ноября) 

День Государ-

ственного герба 

Российской Феде-

рации 

(30 ноября) 

Праздник «Вместе с мамой» (26 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата  

(3 декабря) 

Международный 

день инвалидов. 

Профориентацион 

ный день 

(3 декабря) 

 

День Конститу-

ции Российской 

Федерации  

(12 декабря) 

 

День доброволь-

ца (волонтера в 

России  

(5 декабря) 

Эстафеты  

«Мой весѐлый, 

звонкий мяч!» 

(декабрь) 

Международный 

день художника  

(8 декабря) 
День Героев Оте-

чества 

(9 декабря) 

Утренники «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 

 

- День полного 

освобождения Ле-

нинграда от фа-

шистской блокады 

- День памяти 

жертв Холокоста 

(27 января) 

Международный 

день образования  

(24 января) 
 

День Лего  

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо»  

(11 января) 

Неделя зимних 

игр и забав 

(15 января) 

 

Музыкальная гос-

тиная «Рожде-

ственские посидел-

ки» 

(7 января) 

Февраль 

День разгрома со-

ветскими войсками 

немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве (2 февраля) 

День Российской 

науки  

(8 февраля) 
- 

Международный 

день родного язы-

ка 

(21 февраля) 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

Спортивное раз-

влечение  

«С днем защитни-

ка Отечества» 

(23 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

День памяти о рос-

сиянах, исполняв-

ших служебный 

долг за пределами 

Отечества (ситуа-

тивно) 

(15 февраля) 

Март 

День воссоедине-

ния Крыма с Рос-

сией (18 марта) 
- - 

Всемирный 

День воды 

22 марта 

- 

- 

Развлечение «По-

лоса препятствий» 

(март) 
 

Международный 

день театра  

(27 марта) 

Русские гуляния 

«Масленица»  

(17 марта) 

Праздник «Мама-солнышко мое» 

Апрель 

Всемирный день 

авиации и космо-

навтики  

(12 апреля) 

Всемирный 

день Земли 

22 апреля 

- 

Международный 

День птиц 

1 апреля 

- 

Всемирный день 

здоровья  

(7 апреля) 

- 

Игра-развлечение 

«Вербное воскре-

сение» 

Проведение рус-

ских народных 

игр 

(28 апреля) 

День экологиче-

ских знаний 

15 апреля 

Май 

День Победы 

(9 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры  

(24 мая) 

-  

День детских 

общественных 

организаций в 

России  

(19 мая) 

- 

 

Развлечение «Пас-

ха» 

(5 мая) 

Праздник весны и труда (1 мая) 
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Месяц 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое  Духовно-

нравственное 
Трудовое  Познавательное  Социальное  

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое  

Утренник «Выпускной» (31 мая) 

Июнь 

День русского язы-

ка в ООН  

(6 июня) Международный 

день защиты детей  

(1 июня) 
- -  - - День России 

(12 июня) 

День памяти и 

скорби (22 июня) 

Июль  

День семьи, любви и 

верности  

(8 июля) 
 

Всемирный день 

шахмат  

(20 июля) 

Международный 

день дружбы.  

Народы Кузбасса 

(30 июля) 

Спортивный 

праздник  

«Дружба наро-

дов» 

(30 июля) 

- 

Август 

День воздушно-

десантных войск 

России (2 августа) 

- - - - 

День физкультур-

ника  

(12 августа) 

День российского 

кино  

(27 августа) 

День Государ-

ственного флага 

Российской Феде-

рации 

(22 августа) 

День города Берѐ-

зовский 

День шахтера 

(28 августа) 
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Таблица 2 

Деятельность участников образовательных отношений по реализации  

воспитательных событий в виде проектов 

 
Воспитательное со-

бытие 
Задачи воспитания Мероприятия для детей 

Мероприятия для родите-

лей 

Мероприятия для педа-

гогов 

День отца в России  

5 октября 

Формирование у детей 

понятия «Праздник 

«День Отца» и гендер-

ной идентичности до-

школьников через пред-

ставление широкого 

спектра ролей, которые 

может выполнять совре-

менный мужчина – отец;  

духовно-нравственное 

воспитание старших до-

школьников через воспи-

тание любви, гордости, 

ласкового и чуткого от-

ношения к отцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной литера-

туры по теме «Моя семья», 

«Мой папа»; 

Рассматривание семейных фо-

тоальбомов, тематических аль-

бомов и иллюстративного ма-

териала по теме «Семья»; 

Организованная деятель-

ность: 
-Ознакомление с предметным и 

социальным окружением «Дом. 

Моя семья»; 

-Рисование «Портрет моего 

папы»»; 

-Аппликация «Поздравитель-

ная открытка для папы». 

Игровая деятельность: 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Путешествие с се-

мьѐй», «Поход в лес». 

Дидактические игры: 

«Назови членов своей семьи». 

Настольно-печатные игры: 

«Папины помощники», «Ма-

мины помощники», «Кем 

быть?». 

Чтение художественной литера-

туры 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов. Вза-

имодействие с семьями вос-

питанников: запись семейно-

го видео, фото «Я с папой 

занимаюсь физкультурой». 

Оформление фотовыставки 

«Фото моей семьи»; 

Развлечение «Мой папа са-

мый ловкий, сильный, ум-

ный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместное планирова-

ние мероприятий для 

всего детского сада с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведе-

ние консультаций и ма-

стер-классов по органи-

зации разнообразной дет-

ской деятельности. 

Оформление группы к 

празднику День отца. 

Организация выставки 

для педагогов в методи-

ческом кабинете на тему 

«Планирование образо-

вательного цикла «Мой 

папа». 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 
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Всемирный день хле-

ба 

16 октября 

Закрепить знания детей о 

хлебе как одном из вели-

чайших богатств на зем-

ле. 

Рассказать детям, КАК 

на наших столах появля-

ется хлеб, какой длин-

ный путь он проходит, 

прежде чем мы его съе-

дим 

Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, ува-

жение к труду людей, 

которые выращивают и 

пекут хлеб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест «Откуда хлеб пришел» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры: «Ма-

газин: В булочной» «На хлебо-

заводе», «Семья». 

Строительная игра: «Ком-

байн». 

Дидактические игры: «Что 

можно делать», «Бабушка укла-

дывает в чемодан», «Да – нет», 

«Пропавший звук», «Неокон-

ченный рассказ». 

Мастерская. Флористика и 

дизайн 

Тема: «Букет из засушенных ли-

стьев, цветов и колосьев» 

Беседа 

Тема: «Культура поведения за 

столом» 

Тема: «Хлеб – всему голова» 

Выставка детских рисунков и 

детско-родительских проектов 

«Хлеб – всему голова» 

Поисково-экспериментальная 

деятельность «Как сделать му-

ку» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Как 

люди научились печь хлеб», 

«Тема хлеба в народных 

сказках», «Тема хлеба в 

изобразительном искусстве», 

«Какие машины помогают 

человеку хлеб растить» 

Инсценировка народной 

сказки «Колосок», по сти-

хотворению Т. Коломиец 

«Праздник каравая» сила-

ми детско-родительских 

команд. 

Конкурс плакатов «Хлеб – 

наше богатство»  

Досуг для детей и родите-

лей с подвижными играми, 

интеллектуальными со-

ревнованиями, творчески-

ми поединками 

 

 

Планирование мероприя-

тий воспитателями с 

привлечением родителей  

Обмен опытом, проведе-

ние консультаций и ма-

стер-классов по органи-

зации разнообразной дет-

ской деятельности. 

Оформление групп к 

празднику «Хлеба». 

Обмен опытом с педаго-

гами на тему «Планиро-

вание образовательного 

цикла «Хлеб» или «Тема-

тический образователь-

ный проект «Хлеб». 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 

 

 

День пожилого чело-

века 

1 октября 

 

День бабушек и де-

душек 

28 октября 

 

Воспитывать у детей за-

ботливое отношение к 

близким людям, 

интерес к их жизни.  По-

мочь им понять, что за-

бота о близких пожилых 

людях должна быть по-

стоянной. Воспитывать в 

Беседы «1 октября - День пожи-

лого человека», «Как я помогаю 

бабушке и дедушке», "В какие 

игры играли бабушки и дедуш-

ки". 

Чтение художественной литера-

туры: С. Капутикян «Моя ба-

бушка», Ю. Коваль «Дед, баба и 

Совестная с детьми и воспи-

тателями подготовка сюр-

приза для старшего поколе-

ния – дедушек и бабушек, 

прадедушек и прабабушек – 

живого растения, которое 

станет для них подарком. 

Участие в проекте «Подари 

Совместное планирова-

ние мероприятий с при-

влечением родителей. 

Решение всех организа-

ционных вопросов, свя-

занных с реализацией за-

планированных меропри-

ятий и проектов. 
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детях уважение к людям 

преклонного возраста. 

Создавать мотивацию 

для оказания помощи 

пожилым людям и про-

явлению бережного от-

ношения к ним. 

Развивать разнообраз-

ную детскую деятель-

ность, которая поможет 

детям активно участво-

вать в жизни семьи 

Алеша», Р. Гамзатов «Мой де-

душка» 

Рисование на тему «Наши ба-

бушки и дедушки» 

Проект «Подари цветок!» 

Проект «Бабушкины сказки»  
Встречи с интересными людьми: 

приглашаем в гости бабушек и 

дедушек 

Слушание песен: «Бабушки-

старушки» В. Добрынин; 

«Бабушка рядышком с дедуш-

кой» Р. Паулс; 

Дидактические игры «Назови 

ласково»; «Закончи предложе-

ние». 

Сюжетно-ролевая игра «В гос-

тях у бабушки». 

цветок» 

Выставка детских рисунков 

«Мои любимые дедушка и 

бабушка» 

Участие в проекте «Бабуш-

кины сказки» 
Мастер-класс по изготовле-

нию открыток ко дню пожи-

лого человека. 

Фотовыставка «Бабушка ря-

дышком с дедушкой» 

Конкурс семейных стенгазет 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 

Оформление фотовы-

ставки совместно с деть-

ми и родителями «Ба-

бушка рядышком с де-

душкой!» 

 

День матери  

26 ноября 

Закрепить и обогатить 

знания детей о празднике 

День Матери; познако-

мить с происхождением 

праздника 

Воспитывать уважение к 

матери как хранительни-

це семейного очага 

Воспитывать любовь и 

уважение к матери и бе-

режное отношение к сво-

ей семье. 

Оформление фотостенда «Мы с 

мамой» 

Сюжетно-ролевые игры «Се-

мья», «Дочки-матери», «Мами-

ны помощники» 

Дидактические игры «Расскажи 

о маме», «Наша мама» 

Строительная игра «Замок для 

моей мамы» 

Аппликация «Фартук для мамы» 

Конкурс рисунков «Портрет мо-

ей любимой мамы» 

Беседы: «Мамы разные нужны – 

мамы разные важны», «Как я 

могу помочь маме», «Вот какая 

мама, золотая прямо». 

Привлечение родителей к  

оформлению фотостенда 

«Мы с мамой» 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм 

Консультация «Быть мате-

рью – это огромное счастье» 

Организация выставки работ 

родителей «Мама-

мастерица» 

Привлечение родителей к 

реализации детско-

родительских проектов «Ис-

тория возникновения празд-

ника День Матери», «Про-

Совместное планирова-

ние мероприятий для 

всего детского сада с 

привлечением родителей. 

Обмен опытом, проведе-

ние консультаций и ма-

стер-классов по органи-

зации разнообразной дет-

ской деятельности. 

Оформление группы к 

празднику Дня Матери. 

Организация выставки 

для педагогов в методи-

ческом кабинете на тему 

«Планирование образо-

вательного цикла «Моя 
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Чтение художественной литера-

туры: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», 

«Вот какая мама», 

Л. Давыдова «Я маму люблю», 

Я. Аким «Мама», 

С. Маршак «Мама приходит с 

работы» 

Совместный праздник «Вместе с 

мамой» 

фессии мамы» 

Организация совместного 

досуга родителей и детей 

«Мамины угощения» 

Проведение совместного 

праздника «Вместе с мамой» 

мама»». 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 

 

Всемирный день 

«Спасибо» 

11 января 

 

 

 

Познакомить детей с 

Всемирным днем «Спа-

сибо» Закрепить правила 

вежливого общения де-

тей со сверстниками и 

взрослыми. Познакомить 

с историей происхожде-

ния этого праздника; 

уточнить знания детей о 

добрых и вежливых сло-

вах, о правилах вежливо-

го поведения 

Квест «Волшебное слово» 

Игра: 

Игровая ситуация «Найди и 

сложи» 

Дидактическая игра: «Кто быст-

рее» 

Дидактическая игра: «Собери 

цветы благодарности» 

Беседа: 

Тема: «Чем отличаются вежли-

вые люди от грубых» 

Тема: «Повторяем добрые сло-

ва» 

Просмотр мультфильмов: 

«Добро пожаловать», «Сказка 

про доброго носорога», «Чудо-

вище», «Как ослик счастье ис-

кал». 

Прослушивание музыки: 

«Дорогою добра», «Доброта» 

(м/ф про Фунтика), Барбарики 

«Доброта», Леопольд «Ярко 

светит солнце». 

Изготовление «Мирилки» 

(дома с родителями)— 

подушечка с аппликативной 

ладошкой. Если дети не 

находят в чем-то согласия, 

«Мирилка» приходит на 

помощь. Дети кладут свои 

ладошки на подушку и 

произносят заветные слова: 

«Мирись, мирись, мирись…» 

Конспект активного занятия 

с родителями «Благодарное 

слово» 

Задание на дом: Попросите 

детей посчитать, сколько раз 

за день они говорят кому-

либо спасибо, и сколько раз 

за день говорят спасибо им. 

Затем предложите детям в 

течение нескольких дней как 

можно чаще говорить людям 

спасибо. Обсудите с детьми, 

что изменилось в их жизни, 

когда они выполняли это 

Планирование мероприя-

тий. 

Проведение консульта-

ций и мастер-классов. 

Проведение мероприятий 

в группе 

Тренинг для педагогов 

«Письмо благодарности» 

Фотоотчеты «Неделя 

Добра», «Добра и уваже-

ния». 

Изготовление стенгазеты 

группы на «Междуна-

родный день спасибо». 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 
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домашнее задание 

День Семьи, 

Верности и Любви 

8 июля 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

Способствовать созда-

нию положительного об-

раза будущей семьи у 

каждого ребенка. Фор-

мировать представление 

о семье, как о людях, 

живущих вместе, любя-

щих и заботящихся друг 

о друге. Воспитывать 

желание быть радуш-

ным, добрым, заботли-

вым 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Наша семья», картин: Д. 

Жилинский «Семья», «Молодая 

семья. Ожидание», Т. Яблонская 

«Свадьба», Е. Романова «Порт-

рет семьи писателя В. Шукши-

на», Т. Яблонская «Свадьба» 

Чтение произведений художе-

ственной литературы: Я. Аким 

«Моя родня», «Мой брат Миш-

ка», Х. Гюльназарян «Как я был 

маленький», рассказов Н. Носо-

ва, В. Драгунского о дружбе»; 

разучивание пословиц и погово-

рок о семье и доме 

Беседы на темы «Семья – это 

значит мы вместе», «Неразлуч-

ная семья. Взрослые и дети», 

«Радуйся радости другого», 

«Традиции нашей семьи», 

«Профессии «мужские» и «жен-

ские»; «Выручай в беде», «Как 

мы помогаем поддерживать кра-

соту в доме», «Для чего семье 

деньги», по семейным фотоаль-

бомам «Моя родня», по книге Г. 

Юдина «Главное чудо света», 

«Друзья нашей семьи». «Когда я 

буду большой». 

Составление творческих расска-

зов на тему «Семья». 

Фотовыставка «Загляните в се-

мейный альбом». 

Проведение мастер – классов 

«Семейные ценности» 

«Раз ромашка, два ромашка» 

изготовление ромашек раз-

ными способами и техника-

ми. 

Создание плакатов с участи-

ем родителей «Моя семья – 

мое богатство». 

«Волшебство Маминых рук» 

дефиле головных уборов, 

сделанных родителями сов-

местно с детьми. 

Моделирование совместно с 

ребенком родословного дре-

ва своей семьи 

Выступление-презентация 

для детей «Моя профессия» 

Совместная трудовая дея-

тельность детей и взрослых 

по генеральной уборке квар-

тиры 

Совместный досуг с детьми 

и родителями «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Планирование мероприя-

тий в группах. 

Подготовка информаци-

онных материалов для 

родителей. 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 
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Изобразительная деятельность: 

рисование «Моя семья», портре-

тов мамы, папы, бабушки, де-

душки; аппликация «Портрет 

семьи», «Хоровод друзей»; из-

готовление поделок из бросово-

го материала для домашнего ди-

зайна. 

Музыкальная деятельность: ра-

зучивание песен «Неразлучные 

друзья» (муз. В. Шаинского, сл. 

М. Танича), «Папа может» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. Танича), 

«Песня о бабушке» (муз. А. Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной). 

Игровая деятельность: дидакти-

ческие игры: «Родословная», 

«Кому что нужно», «Домашние 

обязанности», «Кто чем занят», 

«Всѐ расставим по местам», 

«Моя квартира»; словесная игра 

«Кто кем кому приходится»; 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

дидактическая игра с куклой-

младенцем «Купание малыша»; 

режиссерские игры «У тебя в 

гостях подруга», «У постели 

больного»; разыгрывание стихо-

творений С. Погореловского 

«Находчивая мама», Г. Ладон-

щикова «На лесной дорожке».  

Сюжетно – ролевые игры: «Се-

мья», «Дочки – матери», «Игра-

ем в профессии», «День рожде-
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ния» 

Музыкальное развлечение, по-

священное ко Дню Любви, Се-

мьи и верности «Когда семья 

вместе, так и душа на месте». 

Международный день 

дружбы. 

«Культура народов 

России, Кузбасса: 

многонациональный 

Кузбасс». 

 30 июля 

Познакомить детей с 

многонациональным 

составом населения 

России, их бытом, тра-

дициями, национальным 

костюмом, устным 

народным творчеством, 

песнями, музыкальными 

инструментами, играми; 

Воспитывать у детей 

чувство глубокого ува-

жения к культурным и 

национальным традици-

ям народов, проживаю-

щих на территории Рос-

сийской Федерации, 

чувство дружбы и взаи-

мопонимания между 

представителями разных 

национальностей; 

Формировать толерант-

ные отношения к детям 

разных национальностей 

в процессе ознакомления 

с народами России; 

 

Создание мини музея «Народы 

Кузбасса», макета, лэпбука. 

Выставка поделок, рисунков. 

Беседа «Наша Большая и Малая 

Родина». 

Просмотр мультфильма «Наро-

ды России» 

Чтение стихотворения «Россий-

ская семья» (сборник В. Степа-

нова «Мы живѐм в России») 

Рассказ о народах Сибири (кол-

маки, сибирские татары, тюрки, 

тагарцы, шорцы, телеуты.) (По-

каз иллюстрации). 

Словесно-иллюстрированный 

рассказ с элементами беседы 

«Одежда народов Сибири». 

Дидактическая игра «Угадай, 

что в сундуке?» 

Изготовление из солѐного теста 

понравившегося национального 

блюда. 

Прослушивание пения телеутов 

и шорцев. 

Игры коренных народов Кузбас-

са. 

Спортивный праздник  

«Дружба народов». 

Создание совместно с роди-

телями мини музея «Народы 

мира, Кузбасса» макета, 

лэпбука. 

Совместное изготовление 

поделок, рисунков. 

Участие родителей в спор-

тивном празднике  

«Дружба народов». 

 

Совместное планирова-

ние мероприятий с при-

влечением родителей. 

Решение всех организа-

ционных вопросов, свя-

занных с реализацией за-

планированных меропри-

ятий и проектов. 

Подготовка материала 

для размещения на офи-

циальном сайте ДОУ, 

ВКонтакте. 

. 

 

День города Берѐзов- Формировать представ- Музыкально-литературный до- Организация фотовыставок Обмен опытом, проведе-
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ский 

День шахтера 

28 августа 

ления детей о родном 

городе и жителях, рас-

ширить представление 

детей об истории города, 

улиц, профессиях  свя-

занных с шахтой. Знако-

мить с известными 

людьми нашего города 

(шахтеры, поэты, 

спортсмены). 

Расширение знаний и 

представлений воспи-

танников о профессии 

шахтера. Формировать 

знания детей о профес-

сии «Шахтер», закреп-

лять знания о назначении 

угля в промышленности. 

Воспитывать чувство 

гордости, любви и ува-

жения к родному городу, 

родному дому, к труду 

шахтера. 

суг «Мой город родной» 

Организованная деятельность: 

«Я живу в Березовском», «Па-

мятники родного города» 

Беседа «Мы в краю шахтерском 

живем». 

Просмотр фильмов, книг, аль-

бомов, заучивание стихотворе-

ний; 

Встреча с интересными людьми: 

«Шахтеры – сильные и смелые 

люди»; 

Изготовление макета «Кузбасс – 

край шахтеров». 

Конкурс рисунков «Шахтерский 

труд глазами детей». 

Создание альбома «Профессии 

моих родителей». 

Экскурсии по городу. 

работ родителей «Памятные 

места Березовского». 

Встреча с интересными 

людьми: «Шахтеры – силь-

ные и смелые люди»; 

Изготовление макета «Куз-

басс – край шахтеров».  

Конкурс рисунков «Шахтер-

ский труд глазами детей»;  

Организация совместных с 

родителями выставок фото-

графий «Мой папа - шахтер»  

ние консультаций и ма-

стер-классов по органи-

зации разнообразной дет-

ской деятельности. 

Оформление группы к 

празднику. 

Организация выставки 

для педагогов в методи-

ческом кабинете на тему 

«Планирование образо-

вательного цикла «День 

рождение города Бере-

зовского», «День шахте-

ра». 

Выставка макетов, 

лэпбуков по теме. Подго-

товка материала для раз-

мещения на официаль-

ном сайте ДОУ, ВКон-

такте. 
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Краткая презентация 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями зрения Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Росинка» комбинированного 

вида» предназначена для работы с детьми от года до школы с учѐтом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушениями зрения (далее – Программа) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего обще-

го образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования. Реализация Программы предусматривает взаимо-

действие с разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с 

учѐтом общих принципов дошкольного образования и специфических принципов 

и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения. 

Программа направлена на создание условий для развития обучающихся 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями зрения в соответствии с их об-

щими и особыми потребностями, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу-

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способно-

стей 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 потребно-

стей и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социаль-
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но-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представ-

лены программы и дополнительные общеразвивающие программы, направленные 

на развитие детей в образовательных областях: 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» (от 

двух месяцев до трех лет» И.А. Лыкова,. Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

О.С.Ушакова 

 Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева (возрастной 

контингент от 3 до 7лет). 

 Парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» О. Л. Князева, М. Д. Маханева (возрастной контингент от 3 до 7лет). 

 Программа развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступени» Е.В. Колесникова (возрастной контингент от 3 до 

7лет). 

 Программа развития речи дошкольников. О. С. Ушаковой (возрастной 

контингент – от 3 до 7 лет). 

 Программа «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» Е. В. Колесникова 

(возрастной контингент от 2 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Цветные ладошки» художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формиро-

вании эстетического отношения к миру). И. А. Лыкова (возрастной контингент от 

2 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Умные пальчики» Конструирование в дет-

ском саду. И. А. Лыкова (возрастной контингент от 3 до 7 лет). 

 Парциальная программа «Художественное творчество и конструиро-

вание» Л.В. Куцакова (возрастной контингент от 3 до 7 лет). 
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 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возрас-

та «Ладушки» И. Каплунова (возрастной контингент от 2 до 7 лет). 

 Программа художественного - эстетического развития дошкольников 

средствами театрализованной деятельности «Чудеса за кулисами» О. В. Гончаро-

ва (возрастной контингент от 4 до 7 лет).  

 Программа «Физкультура» Н. В. Полтавцева, Н. А. Гордова (возраст-

ной контингент от 3 до 7 лет). Программа «Из детства в отрочество». 

 «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко (возрастной контингент от 5 до 7 

лет) 

 Программа обучения детей плаванию в детском саду. Е. К. Воронова 

(возрастной контингент от 4-7 лет). 

 «Обучение плаванию в детском саду» Т. И. Осокина (возрастной кон-

тингент от 4-7 лет). 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

- «Бизнесмен с пеленок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель Ко-

тович О.А.; 

- «Букварѐнок» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель Ходаковская 

И.А.; 

- «До – ми – соль – ка» (возрастной контингент 6 - 7 лет), составитель 

Салганова О.И. 

- «Театральный калейдоскоп» (возрастной контингент 4-7 лет), составитель 

Хромова Е. О. 

- «Йога для детей» (возрастной контингент 5-7 лет), составитель Буткевич 

О. И. 

- «Золотая рыбка» (возрастной контингент 3 - 7 лет), составитель Черченко 

О.В.. 

- «Березка» (возрастной контингент 5 - 7 лет), составитель Буткевич О. И. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми с 
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нарушениями зрения не только с учетом возрастных, но и индивидуально-

типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива детского 

сада с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей Учреждения, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в Детском саду №20 «Росинка»; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
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процесс. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров до-

школьного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанни-

ков ориентированы на достижение единых целей. Преемственность между роди-

телями ребенка и дошкольным учреждением осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и 

воспитания ребенка. 

Цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родите-

лей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприяти-

ях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

1. Открытость детского сада для семьи. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров до-
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школьного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанни-

ков ориентированы на достижение единых целей. Преемственность между роди-

телями ребенка и дошкольным учреждением осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и 

воспитания ребенка.  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образова-

ния для обучающихся с нарушениями зрения предусмотрено многообразие 

форм партнерского взаимодействия с родителями: родительские собрания; ро-

дительские пятиминутки консультации, беседы; дни открытых дверей; дискуссии, 

круглые столы; семейные клубы; совместные проекты; тематические встречи; яр-

марки; акции; конкурсы; тематические выставки; совместные праздники и развле-

чения; размещение информации на сайте Учреждения, в мессенджере ВКонтакте. 

В детском саду есть необходимое для всех видов воспитательной и образо-

вательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обуче-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образо-

вания; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвен-

тарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

дефектолог, педагог-психолог);  
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- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и пси-

хологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория детского сада. 
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