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ВВЕДЕНИЕ

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки Рос
сии от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 но
ября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 
России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 фев
раля 2023 г., регистрационный № 72264) и Федеральной адаптированной обра
зовательной программой дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 
ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., 
регистрационный № 72149).

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются сле
дующие нормативно-правовые документы:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных ценностей»

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во
просам воспитания обучающихся»

- Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изме
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ста
тью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Феде
рации»

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде
рации на период до 2025 года»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 
№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрацион
ный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 
№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрацион
ный № 72264);

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 
г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистраци
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онный № 72149);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным програм
мам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России 
от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 
2020 г., регистрационный № 59599);

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де
тей и молодежи", утвержденным постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зареги
стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 
г., регистрационный N 61573), действующим до 1 января 2027 г.

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспе
чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита
ния", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Мини
стерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 
N 62296), действующим до 1 марта 2027 г

- Устав дошкольного учреждения.
Рамочный характер адаптированной образовательной программы до

школьного образования для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска раскрывается через представление общей модели 
образовательного процесса в образовательной организации, возрастных норма
тивов развития, общих и особых образовательных потребностей обучающихся 
дошкольного возраста с нарушениями зрения, определение структуры и напол
нения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлени
ями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные об
ласти, содержание образовательной деятельности, равно как и организация об
разовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
адаптированной образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска:

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
-  нормативный документ, позволяющий реализовать несколько основополага
ющих функций дошкольного уровня образования:

1) воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 
Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориен
тированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультур
ным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 
знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой 
Родины;

3) создание единого пространства воспитания и обучения детей от рож
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дения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его ро
дителям (законным представителям), равные, качественные условия дошколь
ного образования, вне зависимости от места и региона проживания.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова
тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходи
мыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает:
- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 
идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее -  
ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и соци
окультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поко
ления как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой 
и малой Родины;

- создание единого федерального образовательного пространства воспи
тания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обес
печивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, ка
чественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред
ставлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 
направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельно
сти и культурных практиках (парциальные образовательные программы), ото
бранные с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, а 
также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 
потребность детей и их родителей.

Содержание и планируемые результаты адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с нарушениями зрения 
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска должны быть не ниже соответствующих 
содержанию и планируемых результатов федеральной программы (п.10.4.2.8. 
ФАОП ДО).

Обязательная часть каждого раздела адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для обучающихся с нарушениями зрения 
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска соответствует ФАОП ДО.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 
для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
представляет собой учебно-методическую документацию.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в адаптированной образова
тельной программы дошкольного образования для обучающихся с нарушения
ми зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска содержится целевой, содержа
тельный и организационный разделы.

Целевой раздел адаптированной образовательной программы дошкольно
го образования для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г.
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Сосновоборска включает пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения адаптированной образовательная программа дошкольного образова
ния для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосново
борска, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска включает описание образовательной деятельности 
по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; по
знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое разви
тие; физическое развитие, а так же формы, способы, методы и средства реали
зации адаптированной образовательной программы дошкольного образования 
для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновобор- 
ска, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодей
ствия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 
детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей ра
боты -  п. 5.2.2 ФАОП ДО) в условиях дошкольных образовательных групп 
компенсирующей и комбинированной направленности.

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 
видах деятельности представленных в п. 5.2.1 ФАОП ДО.

В содержательный раздел адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска входит рабочая программа воспитания, которая 
раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 
приобщение детей к Российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 
в Российском обществе.

Организационный раздел Программы включает описание психолого
педагогических и кадровых условий, обеспечивающие развитие детей с нару
шениями зрения, особенности организации развивающей предметно
пространственной среды, материально-техническое обеспечение Программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспи
тания, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем ос
новных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 
плане воспитательной работы Организации. Раздел включает примерные пе
речни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 
изобразительного искусства, а также примерный перечень рекомендованных 
для семейного просмотра анимационных произведений. В разделе так же пред
ставлены режим и распорядок дня в дошкольной образовательной организации
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(далее -  ДОО).
Программа завершается дополнительным разделом, в котором представ

лена краткая презентация адаптированной образовательной программы до
школьного образования для обучающихся с нарушениями зрения МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска, ориентированная на родителей воспитанников 
ДОО.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с нарушениями зрения (далее -  НЗ) МАДОУ ДСКН №7 г. 
Сосновоборска (далее -  Программа) разработана в соответствии с ФГОС до
школьного образования и с учетом Федеральной адаптированной образова
тельной программы дошкольного образования (далее -  ФАОП ДО).

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем со
ставляет не менее 60% от ее общего объема.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составля
ет не более 40% и ориентирована:

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающих
ся с нарушением НЗ;

- на приобщение к духовно-нравственным ценностям и к культурному 
наследию родного края, формирование эстетического отношения к окружаю
щему миру, как универсального способа гармонизации и личностного само
осуществления в процессе создания эстетической картины мира;

- на сложившиеся традиции ДОО;
- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей с НЗ, а также возможностям педагогического коллектива и 
ДОО в целом.

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих 
принципов дошкольного образования и специфических принципов и подходов 
к формированию АОП ДО для обучающихся с НЗ.

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного 
и начального общего образования.

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, опре
деляемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и до
школьного возраста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями 
его развития и состояния здоровья.

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь
ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на по
лучение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие спо
собностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в со
ответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо
культурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова
тельных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
9



- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с нарушением зрения;
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

нарушением зрения;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

с нарушением зрения, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

нарушением зрения в период дошкольного образования независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса;

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст
ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо
собностей и творческого потенциала каждого ребенка с нарушением зрения как 
субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями), другими детьми;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про
цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением 
зрения, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно
сти ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче
ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с нарушением 
зрения;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образо
вания, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающих
ся с нарушением зрения;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагоги
ческих и иных работников ДОО) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работни
ков, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образователь
ных отношений.

6. Сотрудничество ДОО с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает
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подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Специфические принципы и подходы к формированию АОПДО для обу
чающихся с нарушением зрения:

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавлива
ет партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению осо
бых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями зрения, ока
занию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской под
держки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицин
ской и социальной помощи).

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образова
ния слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией 
и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): от
крывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появ
ления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности.

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования пред
лагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и потенциальных зрительных возможностей ребенка.

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных обла
стей: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, ху
дожественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями 
зрения посредством различных видов детской деятельности. Между отдельны
ми разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познава
тельное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением 
(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 
зрения) тесно связано с речевым, социально-коммуникативным, художествен
но-эстетическим, физическим, предметно-пространственной ориентировкой, 
зрительным восприятием. Содержание образовательной деятельности в каждой 
области тесно связано с другими областями.

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реали
зации и достижения целей Программы: ДОО должна разработать свою адапти
рованную образовательную программу, за ней остаётся право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнород
ность состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей).

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифлоп
сихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 
развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно
развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обуча
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ющихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику обра
зовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально - 
типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их 
особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содер
жание образовательных областей, введение в содержание образовательной дея
тельности специфических разделов педагогической деятельности; создание 
востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно
пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих пе
дагогических работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно - 
развивающую работу.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери
стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и до
школьного возраста

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери
стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент 
воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и до
школьного возраста с нарушениями зрения.

1.1.З.1. Географическое месторасположение
Управление МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска осуществляется в соот

ветствии с действующим законодательством в сфере образования РФ, Красно
ярского края и города Сосновоборска, Уставом МАДОУ ДСКН №7 г. Сосново- 
борска.

Управление МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом МАДОУ ДСКН №7 г. Сосново- 
борска является заведующий, назначаемый Администрацией города в установ
ленном порядке.

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 
являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Родительский 
совет ДОО.

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов:

-организация и совершенствование методического обеспечения образова
тельного процесса;

-разработка и принятие образовательных программ;
-рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса;
В целях учета мнения родителей (законных представителей) создан и 

действует Родительский совет (законных представителей) воспитанников;
Мнение Совета учитывается при принятии локальных нормативных актов 

МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, затрагивающих права воспитанников, а 
также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 
образовании.

12



1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды
Специфика национальных и социокультурных условий Организация об

разовательного процесса в ДОО строится с учетом национально-культурных, 
демографических, климатических особенностей. В процессе организации раз
личных видов детской деятельности дети получают информацию о климатиче
ских особенностях Сибири об особенностях растительного и животного мира 
Красноярского края, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 
Сибири, историей города Красноярска и города Сосновоборска. При организа
ции образовательного процесса учитываются реальные потребности детей раз
личной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с раз
ными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей де
мографической ситуации в городе и Красноярском крае определяются формы, 
средства образовательной деятельности. С учетом особенностей климата и 
природных условий определяется проведение режимных моментов и оздорови
тельных мероприятий с детьми. Режим дня составляется на холодный и теплый 
периоды: - холодный период (сентябрь-май) -  образовательный: планирование 
образовательной деятельности с детьми, пребывание детей на воздухе во время 
организации утреннего приема, утренней и вечерней прогулки; - теплый период 
(июнь-август) -  оздоровительный: максимальное пребывание детей на воздухе, 
по возможности организация оздоровительной и культурно-досуговой деятель
ности, образовательной деятельности музыкально-художественной и двига
тельной направленности на воздухе. Регулирование организации прогулок и 
пребывание на воздухе в летне-оздоровительный период осуществляется в со
ответствии режимом дня и плана летнего оздоровительного периода, образова
тельной деятельности в период неблагоприятных погодных и метеорологиче
ских условий на территории города Сосновоборска. С учетом национально - 
культурных традиций осуществляется отбор произведений писателей, поэтов, 
композиторов, художников Красноярского края, образцов местного фольклора, 
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 
народными традициями, средствами оздоровления.

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся

1.1.З.З.1. Особенности развития и особые образовательные потребно
сти дошкольников с функциональными расстройствами зрения

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 
доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально 
видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на осно
ве зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями.

Причины появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном воз
расте носят комплексный характер: имеет значительность наследственность, 
характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические 
условия для зрения, аккомодационная нагрузка.

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовиде- 
нием, т.к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в услови
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ях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0.
Кроме этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз 

другая базовая функция -  поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 
функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 
слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки.

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 
нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический 
астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; раз
ные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содруже
ственное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирую
щее; нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтер
нирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 
анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных 
степеней и другие варианты функционального несовершенства зрительной си
стемы. У дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: 
слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0).

Дети могут иметь разные степени амблиопии:
- слабая степень -  острота зрения не ниже 0,4;
- средняя степень -  острота зрения 0,3-0,2;
- высокая (тяжелая) степень -  острота зрения 0,1-0,05;
- очень высокая (тяжелая) степень -  острота зрения от 0,04 и ниже.
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия -  
ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- 
или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 
возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушен
ных функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и 
целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. 
Основное условие достижения такого эффекта -  единство лечебно
восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно
развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специа
листов с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, 
повышения его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприя
тия.

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии 
и косоглазия: на этапе плеоптического лечения -  повышение остроты зрения 
амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение ор- 
тофории; на этапе ортоптического лечения -  развитие фузии, восстановление 
бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 
механизмов.

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей 
получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев -  «выключение» из 
акта видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспри
нимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия -  стойкое снижение 
остроты зрения), вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в
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том числе значительные, трудности в использовании сниженного зрения в по
строении зрительных образов,в зрительном контроле движений, действий.

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных кли
нических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера нару
шения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть осо
бенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные труд
ности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, 
его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и осмыс
ленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с отно
сительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях оп
тической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать 
зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 
окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в 
условиях окклюзии хорошо видящего глаза.

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего ранне
го (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского ор
ганизма, проявляющегося полисистемной хронической патологией: функцио
нальное снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной си
стемы и соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 
возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизиче
ского развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием 
нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью раз
вития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зри
тельного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, 
личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде дея
тельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с 
ФРЗ наряду с общими типологическими особенностями развития имеют инди
видуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных 
сфер.

Психолого-педагогическая характеристика 
дошкольников с ФРЗ

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ высту
пает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом раз
вития нормально видящих сверстников.

Детям этой группы свойственно в большей или меньшей степени выра
женности некоторое отставание в развитии от нормально видящих сверст
ников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими груп
пами дошкольников:

- 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
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навыков, их объема и качества;
- в познавательной сфере -  недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 
освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериори- 
зации;

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит замедлен
ными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об окружаю
щем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным ми
ром, 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 об
разованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска 
возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с 
нарушением зрения.

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной 
потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной сре
ды: психомоторные, 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 (обра

зы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, 
образы сенсорных эталонов, движений и действий);

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное разви
тие психической структуры «схема тела»;

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений;
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нару

шений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной 
депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (насто
ящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, 
аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексив
ные.

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с 
нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных наруше
ний, как:

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 
познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 
пантомимики;
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- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность дви
жений;

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;
- определенные трудности развития образа «Я».
Личностные образования, для которых риск развития вторичных наруше

ний вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и 
нравственные интегративные психические образования, становление и развитие 
которых определяются социальными факторами и не находятся в действии 
прямого негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной 
личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный 
опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 
возможностям и потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в 
негативных стилях воспитания, прежде всего, по данным тифлологии -  гиперо
пека ребенка с нарушением зрения.

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности со
циально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и худо
жественно-эстетического развития.

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 
нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления комму
никативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 
окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмо
циональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля 
и регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, 
в совместной познавательной деятельности. Особенности социально
коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистем
ным функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, 
нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординиро- 
ванности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных 
практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На соци
ально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 
оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействую
щие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных 
эмоциональных проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной воз
бужденности и др.).

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ высту
пают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность 
образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень 
речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают выра
женное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целост
ность, последовательность, логичность выбора и осуществление познаватель
ных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие 
в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогиче
ского сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 
представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения осо
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бой предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенци
ал; трудности зрительного отражения предметного мира в его организации 
осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация 
трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует целена
правленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 
мышления, воображения, речи.

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения вы
ступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недо
статочная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 
освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, ма
лая познавательная активность к окружающей действительности осложняют 
развитие познавательной функции речи -  расширение представлений об окру
жающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; ре
чи ребенка с нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требую
щая целенаправленного развития.

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: недоста
точный уровень физического развития (в узком значении) -  несоответствие ан
тропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная де
ятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 
осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка 
стоп, уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических ка
честв: ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, вы
носливости и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двига
тельных умений и навыков, трудности освоения пространственно-временных 
характеристик движений, трудности и длительность формирования двигатель
ных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, 
недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, трудно
сти освоения подвижных игр; трудности формирования навыков правильной 
ходьбы (с учетом монокулярного характера зрения); низкая двигательная ак
тивность, недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки 
в условиях отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остро
той зрения; особенности и трудности регуляции движений.

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсор
ных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобра
зие 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 тонально
сти и других предметов и объектов действительности; трудности и недостаточ
ность развития координации и зрительно-моторной координации.

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительно
го восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности.

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 
следует отнести:
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- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) раз
вития 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 мо
тивационного механизмов восприятия;

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, пе
риод становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не сов
падают с таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зре
ния, выступая негативными факторами, обуславливают разную временную ха
рактеристику длительности (растянутости), недостаточность объема и качества 
составляющих операционный механизм восприятия;

- трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 
образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных;

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обес
печивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, ре
гулирующую и контролирующую деятельности;

- бедность чувственного опыта;
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей;
- некоторые трудности развития свойств восприятия;
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного форми

рования;
- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных воз

можностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 
осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.

Особенностями процесса зрительного восприятия у  детей с нарушением 
зрения выступают:

- сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 
зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения 
и/или структурной сложности объекта восприятия;

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализиро
ванного образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространствен
ной ориентации, представленного на зашумленном фоне;

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень 
развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентифика
ции, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 
способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 
деятельности;

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) ам- 
блиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зави
сит от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в кото
рых решается задача на зрительное восприятие.

Особые образовательные потребности дошкольников с ФРЗ
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К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ отно
сятся 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, эмоциональ
ного благополучия;

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощу
щений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), целе
направленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 
формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 
построения 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 
качество опто-физических характеристик визуально воспринимаемого материа
ла;

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зре
ния в жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных 
систем и развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, 
мышления, воображения в формировании и осмыслении картины мира, форми
ровании правильных и точных умений, навыков, движений и действий во 
внешнем плане;

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект
но-субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением труд
ностей 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 
трудности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зре
ния;

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодей
ствия со сверстниками в разных видах деятельности;

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двига
тельного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного 
динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков ме
тодами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в услови
ях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точно
сти воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоен
ных движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз- 
рука», «глаз-нога»;

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков
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осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, познава
тельной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным дей
ствиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной ко
ординации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении прак
тических действий;

- предметно-пространственной организации образовательного простран
ства с обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нару
шением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образователь
ном пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенно
стями, обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с раз
витием инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности;

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении спе
циалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, 
зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием 
устойчивости его функционального механизма;

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возмож
ному развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекци
онно-педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, ча
стотной активизации с эффектом повышения (различительной способности 
глаз, остроты зрения, пространственной контрастной чувствительности, повы
шение тонкости форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, 
дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с 
профилактикой рецидивов 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 работы, 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 
зрения.

1.1.З.З.2. Особенности реализации парциальных программ
Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участ

никами образовательных отношений, строится с учетом:
-  образовательных потребностей и интересов детей, членов их семей и 

педагогов;
-  возможности педагогического коллектива; сложившихся традиций

ДОО.
Одна из главных проблем современного воспитания -  формирование гар

монически развитого человека и его подготовка к успешной социализации в 
обществе. Дошкольникам с НЗ необходима помощь в формировании социаль
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ных навыков, познавательной активности, художественно-эстетического и фи
зического развития.

Вопросы взаимоотношения детей и взрослых, безопасного поведения, ва
рианты и способы разрешения конфликтов, вопросы установления правил по
ведения и социальных норм являются часто задаваемыми вопросами родителей. 
Для всестороннего развития ребенка в ДОО реализуются парциальные про
граммы по социально-коммуникативному и познавательному развитию.

Опираясь на возможности педагогического коллектива и учитывая обра
зовательные предпочтения детей и родителей, многолетние традиции, сложив
шиеся в ДОО, в части формируемой участниками образовательных отношений, 
педагоги реализуют следующие парциальные программы:

Таблица 1
Реализуемые парциальные программы

Образовательная область Парциальная программа
Социально
коммуникативное разви
тие

Программа МАДОУ «ДСКН №7» г. Сосновобор- 
ска по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма «Безопасный путь».

Познавательное развитие Программа МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
по краеведению «Я живу в Сибири»

Художественно
эстетическое развитие

Программа детского дизайна «Фантик» МАДОУ 
«ДСКН №7» г. Сосновоборска

Принципы и подходы к формированию и реализации парциальных про
грамм:

-  принцип научности;
-  ориентации на ценностные отношения;
-  субъектно-субъектный характер взаимодействия всех участников обра

зовательных отношений;
-  разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов дея

тельности;
-  построение образовательной среды;
-  взаимодействие семьи воспитанников и МАДОУ ДСКН №7 г. Сосново- 

борска
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1.2. 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. По
этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти
ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристи
ки возможных достижений ребенка с нарушением зрения к концу дошкольного 
образования.

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 пред
ставлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 
возрастных этапах дошкольного детства.

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
нарушениями зрения, планируемые результаты освоения Программы преду
смотрены в ряде целевых ориентиров.

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 
АОП ДО для обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косогла
зием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения)

Планируемые результаты (целевые ориентиры) на этапе завершения 
освоения адаптированной основной образовательной программы дошколь
ного образования

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образо
вания на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у  слабовидя
щего ребенка появляется:

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического 
работника культурные способы деятельности, проявляет известную инициатив
ность и самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, кон
струировании и других видах детской активности, осваиваемых в условиях 
нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмыс
ленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активно
го бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной дея
тельности и установления с ними позитивных деловых отношений;

2) положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, обла
дает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опы
том участия в совместных играх со детьми. Проявляет положительное отноше
ние к практическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим ра
ботником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. Способен 
активно и результативно взаимодействовать с участниками по совместной дея
тельности, освоенной на уровне практических умений и навыков, с осуществ
лением регуляции и контроля действий собственных и партнеров, с использо
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ванием вербальных и невербальных средств общения. Способен сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 
том числе чувство веры в себя;

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах дея
тельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок вла
деет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа
ции, следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для 
организации и поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контро
лировать 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 ре
чи для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и 
действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владение 
лексическим значением слов, правильное обозначение предметов и явлении, 
действий признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в сло
вах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками
свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-
пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями, 
умениями и навыками выполнения физических упражнений (доступных по ме
дицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 
навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, ко
ординационные способности. Владеет умениями и навыками пространственной 
ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, их 
мышечная сила;

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и дру
гими детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гиги
ены. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно
практических действий по самообслуживанию;

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 
педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно - 
следственными связями. Владеет компенсаторными способами познавательной 
и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как по
знавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и обобщен
ности восприятия, построению смысловой картины окружающей реальности. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко
тором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, проявляет ин
терес и умения слушать литературные произведения (чтение педагогическим 
работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их пони
мание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной кар
тине мира, природных и социальных явлениях.

Степень реального развития этих характеристик и способности слабови
дящего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень обра
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зования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу раз
ной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и ин
дивидуально-типологических особенностей развития конкретного слабовидя
щего ребенка.

Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно неоднородные 
уровни речевого, двигательного, познавательного и социального развития лич
ности, разный уровень компенсации трудностей чувственного развития.

Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 
программы ДОО конкретизированы с учетом оценки реальных возможностей 
обучающихся этой группы.

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюде
ние преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а 
также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной образователь
ной организации и в условиях семьи.
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ 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 Фе
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 
гарантии качества образования.

Оценивание качества, те. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, 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 про
цессе образовательной деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОО на основе достижения детьми с нарушением зрения плани
руемых 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 образо

вания.
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образо
вания могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий 
в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре
бенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития лич
ности обучающихся дошкольного возраста, с нарушением зрения с учетом 
сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками 
в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неодно
родные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального разви
тия личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны 
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, сте
пень выраженности различных нарушений, а также индивидуально
типологические особенности развития ребенка.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 
методе наблюдения и включающая:
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1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оп
тимизации;

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 

зрения.
Инструментарий для проведения педагогической диагностики детей до

школьного возраста с НЗ предлагает оценивать инициативность по пяти раз
личным направлениям, выделенным на основе пяти устойчивых социально
культурных практик (видов деятельности).

Основой инструментария являются «Карты развития», позволяющие пе
дагогам оперативно фиксировать, интерпретировать и использовать результаты 
наблюдений за детьми при проектировании образовательного процесса.

В карте отражаются показатели возрастного развития ребёнка и критерии 
их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном 
этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом инди
видуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей.

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изу
чения материалов портфолио ребёнка.

Анализ данных диагностики используется для:
- выстраивания взаимодействия с детьми;
- организации РППС;
- составления «Индивидуального образовательного маршрута» освоения 

Программы;
- проектирования образовательного процесса.
В условиях групп компенсирующей и комбинированной направленности 

для детей с НЗ используется специализированная диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 
причин возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учи
тель-дефектолог). Участие ребёнка в специализированной диагностике прово
дится только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
диагностики используются для решения задач сопровождения и оказания ад
ресной помощи.

Таблица 2
Система мониторинга динамики развития обучающихся с НЗ.

Формы, периодичность, решаемые задачи и способы фиксации резуль
татов диагностики:

Формы проведения, Решаемые задачи Возрастные Периодич-
инструментарий категории ность, спо-

обучающихся, собы фик-
ответственные сации
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Педагогическая диагностика
Педагогическое
наблюдение

Определение исходного, 
промежуточного и итого
вого показателей качества 
выполнения задач образо
вательных областей (обяза
тельная часть)

На разных 
этапах освое
ния Програм
мы, воспита
тель, учитель- 
логопед, педа
гог-психолог, 
учитель- 
дефектолог

В соответ
ствии с 
планом, по 
необходи
мости. 
Карты раз
вития де
тей, педа
гогические 
характери
стики, ха- 
рактери- 
стики узко
направлен
ных специ
алистов.

В.Т. Кудрявцев. 
Диагностика твор
ческого потенциала 
и интеллектуальной 
готовности детей к 
развивающему 
школьному обуче
нию

Исследование уровня 
творческого потенциала и 
интеллектуальной готовно
сти детей к развивающему 
школьному обучению

На разных 
этапах освое
ния Програм
мы, воспита
тель

Диагностика Ш. 
Бюлер и Г. Г етцер

Педагогическая диагности
ка оценки нервно
психического развития

На разных 
этапах освое
ния Програм
мы, воспита
тель

Анализ продуктов 
детской деятельно
сти

Определение результатов 
решения воспитательных 
задач

По мере необ
ходимости, 
на разных 
этапах освое
ния Програм
мы, воспита
тель, учитель- 
логопед, педа
гог-психолог, 
учитель- 
дефектолог

Игровые проблем
ные ситуации

Уточнение/ подтверждение 
данных проведения диа
гностики

Психологическая диагностика
А.С. Роньжина Диа
гностика уровня 
адаптированности 
ребенка к дошколь
ному учреждению.

Определение уровня адап- 
тированности ребенка к 
дошкольному учреждению.

От 2 до 4 лет, 
педагог- 
психолог, 
воспитатель

«Листы 
адаптации» 
при по
ступлении 
в ДОУ

Метод «корректур
ных проб» Анфи
мова-Бурдона

Исследование внимания, 
утомляемости, темпа дея
тельности, работоспособ
ности, умственной продук-

Модификация 
для детей до
школьного 
возраста, пе-

По мере 
необходи
мости, про
токолы,
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тивности, произвольности дагог-
психолог.

аналитиче
ские табли
ца, психо
лого
педагоги
ческие ха- 
рактери- 
стики, за
ключение 
педагога- 
психолога

Доска Сегена. Исследование доступности 
простых целенаправленных 
действий, зрительно
моторной координации, 
пространственной ориен
тации, зрительного- 
пространственного гнози- 
са, действия «на глаз», 
пространственного мыш
ления, исследование обу
чаемости.

Модификация 
для детей до
школьного 
возраста от 2
3 лет, педагог- 
психолог.

Альбом «Нейро
психологическая 
диагностика в дет
ском возрасте» 
Ж.М.Глозман, 
А.Ю.Потанина, 
А.Е.Соболева

Комплексная оценка про
извольности, регуляции и 
характеристик ВПФ и аф
фективного состояния.

Модификация 
для детей до
школьного 
возраста, пе
дагог- 
психолог.

Методика запоми
нания 10 слов А.Р. 
Лурия.

Исследование характери
стик вербальной памяти, 
утомляемости, внимания.

6-7 лет, педа
гог-психолог

Экспресс
диагностика в дет
ском саду: Ком
плект материалов 
для педагогов- 
психологов детских 
дошкольных обра
зовательных учре
ждений
Л.Г. Руденко , Н.Н. 
Павловой.

Комплексное обследование 
познавательных процессов.

Для детей до
школьного 
возраста 2-7 
лет, педагог- 
психолог

Психолого
педагогическая диа
гностика развития 
детей под. ред. 
Е.А. Стребелевой

Изучения уровня познава
тельного развития.

Для детей от 2 
до 7 лет, педа
гог-психолог

Тест «Нарисуй че
ловека»
Ф. Гудинаф, К. Ма- 
ховер и т.д.

Исследование уровня пси
хического и интеллекту
ального развития ребенка.

Для детей до
школьного 
возраста, пе
дагог- 
психолог
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Тест Дж. Равена. Измерение уровня интел
лектуального развития.

С 5 лет, педа
гог-психолог

«Графический дик
тант» Д.Б. Элько- 
нина.; Гуткина Н.И 
«Домик»

Диагностика сформиро- 
ванности предпосылок 
учебной деятельности, 
умение действовать по 
правилу, самостоятельно 
действовать по указанию 
взрослого, ориентировать
ся на систему условий за
дачи, выявляет произволь
ность действий и сформи- 
рованность эмоционально
волевой сферы, выявление 
пространственной ориен
тировки и развитие мелких 
движений, зрительно
моторной координации, 
мелкой моторики, самосто
ятельного анализа образца.

6-7 лет, педа
гог-психолог.

Веракса Н.Е. «Диа
гностика готовно
сти ребенка к шко
ле»

Определение уровня разви
тия познавательных про
цессов

Для детей 
подготови
тельных групп 
педагог- 
психолог,

Скрининговая про
грамма диагностики 
сформированности 
предпосылок учеб
ной деятельности 
Е.А. Екжановой

Комплексная диагностика 
психофизиологических и 
интеллектуальных функ
ций, сформированности 
предпосылок учебной дея
тельности.

5-7 лет, педа
гог-психолог

Беседа о школе 
Т.А. Нежновой.

Исследование отношения к 
школе.

Для детей 
подготови
тельных 
групп, педа
гог-психолог

«Изучение учебной 
мотивации»
М.Р. Гинзбурга.

Исследование учебной мо
тивации.

Для детей 
подготови
тельных 
групп, педа
гог-психолог

А.Л. Венгер «Мо
тивационная готов
ность».

Исследование учебной мо
тивации.

Для детей 
подготови
тельных
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групп, педа
гог-психолог

Проективный тест 
личностных отно
шений, социальных 
эмоций «Домики» 
О.А. Ореховой.

Эмоциональное принятие 
новой социальной ситуа
ции.

Модификация 
для детей до
школьного 
возраста, пе
дагог- 
психолог

Т.С. Воробьева 
«Методика диагно
стики эмоциональ
ного благополучия»

Диагностика эмоциональ
ного благополучия

5-7 лет, педа
гог-психолог

Восьмицветовой 
тест Люшера.

Исследование эмоциональ
ного состояния ребенка.

5-7 лет, педа
гог-психолог

Методика «Лесен
ка». В.Г. Щур.

Диагностика самооценки. 5-7 лет, педа
гог-психолог

«Тест тревожности» 
Р. Темпл, М. Дорки, 
В. Амен).

Исследование ситуативной 
и личностной тревожности.

5-7 лет, педа
гог-психолог

Детский апперцеп
тивный тест (КАТ) 
Беллак Л., Беллак 
С.

Изучение личностных осо
бенностей, взаимоотноше
ний в семье и, братьями и 
сестрами

С 4 лет, педа
гог-психолог

Методика «Страхи 
в домиках». Моди
фикация М.А. Пан
филовой.

Диагностика страхов ре
бенка.

С 3 лет. педа
гог-психолог,

«Кактус» Панфи
лова М.А.

Определения уровня агрес
сии

С 5 лет педа
гог-психолог,

А.Л. Венгер «Не
существующее жи
вотное»

Изучение эмоционально
волевой сферы, личност
ных особенностей

С 5лет педа
гог-психолог,

Проективная мето
дика «Рисунок се
мьи» Венгер А.Л. 
«Семья в образе 
животных»

Диагностика эмоциональ
ного благополучия и 
структуры семейных от
ношений.

5-7 лет, педа
гог-психолог

«Опросник роди
тельского отноше
ния» Столин В.В., 
Варга А.Я

Определить тип родитель
ского отношения к ребенку

Родители, пе
дагог- 
психолог, 
воспитатель

Логопедическая диагностика
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Волкова Г. А. Ме
тодика психолого
логопедического 
обследования детей 
с нарушениями ре
чи. Вопросы диф
ференциальной ди
агностики.

Психолого-педагогический 
анализ структуры речевых 
дефектов

учитель- 
логопед, с 3х 
лет

По мере 
необходи
мости, про
токолы, 
аналитиче
ские табли
ца, заклю
чение учи
теля- 
логопеда

Мазанова Е.В., Ав
торская речевая 
карта дошкольника 
с ОНР.

Психолого-педагогический 
диагностика структуры ре
чевых дефектов

учитель- 
логопед, с 3х 
лет

Дефектологическая диагностика
Психолого
педагогическая диа
гностика детей ран
него и дошкольного 
возраста. Стребеле- 
ва Е.А.

Изучение уровня познава
тельного развития.

Для детей от 2 
до 7 лет, учи
тель-
дефектолог

По мере 
необходи
мости, про
токолы, 
аналитиче
ские табли
ца, заклю
чение учи
теля- 
логопеда

Психолого
педагогическое об
следование детей. 
Забрамная С.Д., Бо
ровик О.В.

Изучение уровня познава
тельного развития.

Для детей от 
3до 7 лет, 
учитель- 
дефектолог

«Диагностика ма
тематических зна
ний у детей 3-7 лет» 
О.А. Романович

Изучение уровня сформи- 
рованности элементарных 
математических представ
лений

Для детей от 3 
до 7 лет, учи
тель-
дефектолог

«Экспресс
диагностика в дет
ском саду» Павлова 
Н.Н., Руденко Н.Г

Изучение уровня познава
тельного развития.

Для детей от 3 
до 7 лет, учи
тель-
дефектолог

«Методические ре
комендации. Про
токолы дефектоло
гического обследо
вания дошкольни
ков» А.В. Мамаева

Изучение уровня познава
тельного развития.

Для детей от 2 
до 7 лет, учи
тель-
дефектолог

Диагностика завершается анализом полученных данных, на основе кото
рых педагоги выстраивают взаимодействие с детьми, организует развивающую 
предметно-пространственную образовательную среду, мотивирующую актив
ную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные об
разовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 
целенаправленно проектирует образовательный процесс.
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Логопедическое и дефектологическое обследование - диагностика прово
дится периодичностью 2 раза в год (в начале учебного года и в конце), может 
иметь место проведение промежуточной диагностики для уточнения образова
тельного маршрута обучающегося.

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка каче
ства образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
раннего и дошкольного возраста с нарушением зрения;

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с нарушением 
зрения в условиях современного общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариатив
ных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 
нарушением зрения;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, об
разовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответ
ствии:

- 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 
образованиях 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 обра
зования.

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо
вания обучающихся с нарушением зрения на уровне ДО обеспечивает уча
стие всех участников образовательных отношений и в то же время выпол
няет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного 
образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки каче
ства:

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с нару
шением зрения, используемая как профессиональный инструмент педагогиче
ского работника с целью получения обратной связи от собственных педагоги
ческих действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми 
с нарушением зрения по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;
- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и об

щественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реа

лизации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ори
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ентирам основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования обуча
ющихся с нарушением зрения;

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самой ДОО;

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с нарушением зрения.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 
условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 
оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДО, что 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, раз
вивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посред
ством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок с нарушением зрения, его семья и 
педагогический коллектив ДОО.

Система оценки качества дошкольного образования:
- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных обла
стях, определенных ФГОС ДО;

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность до
школьным 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;

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с наруше
нием зрения, семьи, педагогических работников, общества и государства;

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 
работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку усло
вий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организа
ции;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации про
граммы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, ин

тересы и мотивы обучающихся, членов их семей и педагогов и ориентирована 
на:

- специфику национальных, социокультурных, экономических, климати
ческих условий, в которых осуществляется образовательный процесс;

- выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми,
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которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам обу
чающихся МАДОУ ДСКН №7, а также возможностям её педагогического кол
лектива;

- поддержку интересов педагогических работников ДОО, реализация ко
торых соответствует целям и задачам Программы.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше
ний, включает:

Программу МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска по профилактике дет
ского дорожно-транспортного травматизма «Безопасный путь».

Актуальность: Актуальность и просто жизненная необходимость обуче
ния детей Правилам дорожного движения неоспорима. Статистика утверждает, 
что очень часто именно дети являются причиной дорожно -  транспортных 
происшествий. Приводят к этому элементарное незнание основ Правил дорож
ного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей на про
езжей части. Основной причиной является то, что дошкольники ещё в долж
ной степени не умеют управлять своим поведением, у них ещё не выработа
лась способность предвидеть возможную опасность. А также элементарно они 
могут не знать правила дорожного движения.

В современном мире движения, загруженности различными видами 
транспорта, ежедневных взаимодействиях «пешеход-водитель», «водитель- 
пассажир» возникает необходимость формирования знаний правил дорожного 
движения у детей с самого раннего возраста. В первую очередь этому должны 
уделять особое внимание родители, показывая своим детям положительный 
пример. Детский сад может помочь - дать знания, но основная нагрузка ложит
ся именно на родителей. Они обязаны научить ребенка безопасно вести себя на 
дороге, правильно подготовить к движению на улице наших самых маленьких 
пешеходов, которых сразу же по выходу из дома подстерегают серьезные 
трудности и опасности.

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 
правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновника
ми дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 
вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 
транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста -  
это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той 
же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил до
рожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пе
шеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 
дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспи
тание.

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопас
ному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного дви
жения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учре
ждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учре
ждения.

Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обсто
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ятельство, что детский сад является самой первой ступенью в системе непре
рывного образования, раскрывается актуальность данного материала.

Цель: Создание в ДОУ условий для формирования у детей, как участников 
дорожного движения, устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах, в общественном транспорте.

Задачи:
- сформировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и вы

полнения Правил дорожной безопасности;
- обучить воспитанников правилам поведения в транспорте и дорожной 

этике;
- способствовать освоению детьми практических навыков поведения в 

различных ситуациях дорожного движения через системы обучающих заня
тий, игр, треннингов;

-обучить способам оказания самопомощи и первоймедицинской помощи.
- воспитать чувство ответственности, культуры поведения на дорогах.

- развить у дошкольников умение ориентироваться в дорожно
транспортных ситуациях;

-сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на доро
гах.

- расширить словарный запас детей словами и выражениями, относя
щимися к тематике дорожнойбезопасности.

Задачи, связанные с внедрением ФГОС ДО:
- организовать предметно-развивающую среду ДОУ по ПДД;
- повысить профессиональную компетентность педагогов в области обу

чения дошкольников Правилам дорожного движения;
- активизировать пропагандистскую деятельность среди родителей вос

питанников ДОУ по правилам дорожного движения и безопасному поведению 
на дороге.

- отслеживать уровень знаний и умений детей в начале и конце учебного 
года, используя приемлемые методы (опрос, решение проблемных ситуаций, 
интервьюирование, наблюдение);

- изучить аналогичный опыт работы по обучению детей Правилам до
рожного движения, внедрить в практику работы ДОУ эффективные методы и 
приемы.

- использовать материально-технические возможности ДОУ, творческий 
потенциал педагогов для обобщения опыта работы по обучению детей Прави
лам дорожного движения.

Краткое содержание Программы: В Программе представлена система 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 летпо 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Данная система 
предполагает целенаправленное обучение детей практическим навыкам и пред
ставлениям, ценностным ориентирам, необходимым при формировании основ 
культуры безопасности по Правилам дорожного движения, воспитание осо
знанного безопасного поведения в окружающем мире, привитие здоровьесбере
гающих навыков, творческой активности ребенка, использование разнообраз
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ных форм, методов и приёмов в образовательном процессе.
Целевая аудитория: Программа разработана для детей дошкольного воз

раста (от 3 до 7 лет).

Программу МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска по краеведению «Юный кра
евед».

Актуальность: Дошкольное детство важнейший и самоценный период в 
становлении и развитии личности дошкольника, период его обогащения собы
тиями и впечатлениями окружающей жизни. Соприкосновение ребёнка с соци
альным миром происходит на фоне приобщения к культуре и истории родного 
края.

Краеведение в ДОО с ранних лет формирует представление об окружаю
щем мире, нравственные понятия и чувства; воспитывает у детей патриотизм, 
чувство гордости к родному краю, любовь к малой родине, толерантное отно
шение к людям других национальностей; помогает видеть красоту в природе, 
находить прекрасное в народном творчестве; знакомит с обычаями и культур
ными традициями региона; расширяет кругозор детей, развивает интеллекту
альный потенциал.

Актуальность Программы в том, что через взаимодействие с семьёй и 
ближайшим социальным окружением, используя материалы мини -  музея, при
родные особенности региона, культурно -  исторические традиции и народное 
творчество, а также через социальные акции воспитывает нравственно -  патри
отические чувства, основы экологической культуры, способствует социализа
ции ребёнка, развивает познавательный интерес.

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к культурно -  историче
скому наследию и природном окружению Красноярского края.

Задачи:
- развивать познавательный интерес к изучению родного города, его ис

тории, быту, социальных объектов, достопримечательностей;
-обогащать представления детей об окружающем мире через ознакомле

ние с природой Красноярского края;
-формировать у дошкольников художественно-эстетические чувства и 

творческие способности через приобщение к традициям, культуре, народным 
промыслам Красноярского края;

-содействовать становлению активной жизненной позиции воспитанников 
через участие в традициях города, социальных акциях;

-воспитывать нравственно -  патриотические чувства, любовь и уважение 
к своей семье, малой родине, толерантное отношение к народам других нацио
нальностей;

-пособствовать вовлечению родителей воспитанников (законных предста
вителей) в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского 
сада для передачи культурно -  исторического наследия.

Целевая аудитория: Дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет.

Программу МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска по детскому дизайну «Фан
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тик».
Современные условия развития общества предъявляют особые требова

ния к развитию личности. В частности, творческий подход, умение находить 
нестандартные решения и создавать принципиально новые идеи сегодня во 
многом определяют успешность человека. Декоративно-прикладное искусство 
всегда считалось одним из важнейших средств художественного воспитания 
детей дошкольного возраста, которое обеспечивает раннее развитие способно
сти к творчеству, а также развивает в детях нестандартность мышления, эмоци
ональную отзывчивость, стремление преобразовывать мир, видеть прекрасное. 
Именно декоративно-прикладное искусство вызывает в детях особый интерес 
благодаря разнообразию видов деятельности и различных материалов; оно поз
воляет не только овладеть элементарными приёмами лепки, аппликаций, рабо
ты с инструментами, но и воспитывает чувство прекрасного, формирует трудо
любие, развивает мышление, внимание, фантазию и воображение, что в целом 
плодотворно сказывается на общем уровне подготовки детей к школе.

«Фантик» реализуется в качестве дополнительной и направлен на расши
рение и углубление знаний и умений, получаемых в рамках основной програм
мы дошкольного образования, а также способствует практическому приложе
нию навыков, стимулирует познавательную мотивацию, развивает творческий 
потенциал, навыки адаптации к современному обществу.

Отличительные особенности:
1) данная программа включает четыре основных раздела: работа с бума

гой, лепка, флордизайн, фристайл;
2) в раздел «Работа с бумагой» включены современные техники декора

тивно-прикладного искусства: скрапбукинг и квиллинг;
3) особое внимание в программе уделяется занятиям в свободном стиле 

(фристайл), что даёт возможность детям проявлять большую фантазию и сво
бодно выражать свои идеи;

4) программный материал тесно связан с практической составляющей и 
предполагает дальнейшее использование созданных композиций, изделий в 
жизни (например, украшение блокнотов для записей, баночек для карандашей, 
создание открыток и т.п.)

При составлении программы были использованы материалы дополни
тельной общеразвивающей программы «Скрапбукинг» (автор -  Яковлева А.С.)

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей де
тей средствами декоративно-прикладного искусства.

Задачи:
- познакомить с различными видами и техниками декоративно- 

прикладного искусства, формировать художественно-пластические умения и 
навыки работы с бумагой и другими материалами;

- выявлять и содействовать развитию творческих способностей каждого 
ребенка; развивать самостоятельность воспитанность, их способность к самоор
ганизации.

- формировать духовный мир ребёнка, его личностные ценности; воспи
тывать эстетический вкус.
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Целевая аудитория: Дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет.

Целевые ориентиры освоения Программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травма
тизма «Безопасный путь»:

- формирование представлений об алгоритме поведения на проезжей 
части дороги;

- обогащение представлений детей о возможных ситуациях на улице о 
возможных ситуациях на улице и обучение игровым и речевым действиям в 
рамках образа (пешехода, водителя автомобиля, регулировщика движения и 
т. п.) в театрализованных, сюжетно-дидактических играх по сюжетам сказок, 
стихотворений, рассказов, картин;

- развитие операций внутреннего программирования с опорой на ре
альные и воображаемые действия на невербальном и вербальном уровне: 
раскладывание в последовательности и рассказывание по серии сюжетных 
картинок, фотографий, сюжетных картин (серия картин для детских садов 
«Азбука дорожного движения»), отражающих правильное поведение пеше
ходов, водителей, регулировщика движения на улице и т. п.; формирование 
представлений о труде взрослых: водитель такси (легкового автомобиля, 
троллейбуса, автобуса, снегоуборочной машины, пожарной машины и т. п.);

- расширение словарного запаса в процессе называния объектов улич
ного движения; ситуаций, соответствующих тому или иному правилу движе
ния, и объяснения семантики слов (пешеход, светофор, правила дорожного 
движения, регулировщик, пожарная машина, машина «скорой помощи» и т. 
п.).

Программа по краеведению «Юный краевед».
-Ребёнок обладает начальными представлениями о природном и социаль

но мире родного города и Красноярского края;
-Ребёнок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого города и

края;
-Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и на других улицах города, стремится выполнять правила по
ведения в городе;

-Проявляет интерес к представителям разных этносов своего города, к 
знакомству с их культурой, традициями; толерантно относится к детям других 
национальностей;

- Проявляет интерес к родословной семьи, имеет представления о семей
ных и родственных связях, правилах общения, значимых традициях, событиях;

-Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в соци
альных и экологических акциях, праздничных событиях традиционных для се
мьи, города, края, страны;

-Отражает свои впечатления об особенностях города, края в предпочита
емой деятельности: воплощает образы в играх, разворачивает сюжет, изобража
ет, участвует в театральных постановках, оформлении выставок и т.п.;
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-Самостоятельно может рассказать о городе, крае (достопримечательно
стях, природных особенностях, памятных местах, выдающихся людях);

-Проявляет интерес к литературным произведениям, творчеству писате
лей и поэтов, народных умельцев, художников и композиторов;

Ребёнок способен самостоятельно применять игры разных народов горо
да, края для создания собственного досуга;

-С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллек
ционирование, музейные выставки, связанные с познанием малой родины;

- Бережно относится к родной природе, результатам труда других людей.
Программа по детскому дизайну «Фантик»
- дети должны знать названия основных инструментов, различать цвета, 

художественные материалы;
-уметь правильно держать ножницы, вырезать формы, уметь пользовать

ся клеем-карандашом, уметь организовывать своё рабочее место;
-пользоваться инструментами для лепки, лепить формы «колобок», «кол

баска», «лепёшка»;
-составлять плоскостные композиции, уметь отличать искусственные от 

природных материалов.
-самостоятельно обводить шаблоны, вырезать сложные формы, склады

вать бумагу, используя термин «горой», «долина»
-уметь пользоваться молдами, составлять из массы для моделирования 

более объёмные фигуры;
-уметь различать материал, подбирать различный материал для компози

ций в стиле «фристайл»
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА
ЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 
ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

В содержательном разделе Программы представлены:
а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с нару
шением зрения в пяти образовательных областях: социально
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ до
школьного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 
образования могут использоваться образовательные модули по образователь
ным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на 
основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, 
форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 
образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространствен
ной, представленные в комплексных и парциальных программах;

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 обучающих
ся с нарушением зрения.

Способы реализации образовательной деятельности определяются 
климатическими, социально-экономическими условиями субъекта Россий
ской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим кол
лективом Организации. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо сле
довать общим и специфическим принципам и подходам к формированию Про
граммы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуа
лизации дошкольного образования обучающихся с нарушением зрения и дру
гим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 
этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофи
зического развития, особенности речевого развития обучающихся с нарушени
ем зрения, значительные индивидуальные различия между детьми, а также осо
бенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.

В группах комбинированной направленности осуществляется реализа
ция АОП ДО для обучающихся, обеспечивающей коррекцию нарушений раз
вития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их пси
хофизического развития, индивидуальных возможностей.
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2.1.1. Образовательная деятельность с обучающимися с пониженным 
зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 
нарушениями зрения) дошкольного возраста

2.1.1.1. 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 ребенка с пониженным зрением адаптационно

компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их многообразии.
Для социально-коммуникативного развития обучающихся с пониженным 

зрением важны следующие знания:
- имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, фами

лия, имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элемен
тарные знания о своем имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);

- элементарные правила вербального общения;
- названия базовых эмоций;
- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и дей

ствиям в совместных играх;
- детские стихи, другие художественные произведения, в которых описы

ваются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к проис
ходящему;

- возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 
улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной сре
де;

- 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, 
ориентировку в помещении Организации, на участке;

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение;
- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

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

использования;
- предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасно

го использования;
- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, 

игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их ис
пользования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном 
расстоянии от края, от другого предмета);
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- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе об
щения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, вы
полнения практических действий;

- простейшие правила бережного отношения к очкам.
Для социально-коммуникативного развития обучающихся с пониженным 

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

для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, сопере
живание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, имена 
родителей (законных представителей);

придерживаться последовательности правил организации вербального об
щения;

рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придержи
ваясь алгоритма:

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

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

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

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

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 
опасности, боязни;

следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, орга
низатором простой игры;

расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 
площади, используя компенсаторные способы выполнения действия;

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопас
ного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире 
(что он обозначает, из чего сделан, способ использования).

Для социально-коммуникативного развития детям с пониженным зрением 
важно овладеть следующим:

пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 
опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опы

том восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 
педагогическим работником и другими детьми;

первичными представлениями о социальных эталонах, информационно - 
опознавательных признаках;

опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображе
ний с установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией 
на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опы
том восприятия лиц людей с разной мимикой;

опытом коммуникативного общения с использованием культурно
фиксированных жестов;

43



опытом быть ведущим колонны, организатором игр;
опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим работ
ником;

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, преодоле

вать известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работ
ника, родителей (законных представителей), использовать ориентиры в пере
движении;

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  ребенка с 
пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными рас
стройствами и нарушениями зрения) адаптационно-компенсаторных ме
ханизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворени
ем особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности.

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 
моторно-поведенческого потенциала общения у  ребенка с пониженным 
зрением:

1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлече
ние ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, взаимодействия, 
совместной деятельности с педагогическим работником, другими детьми, по
буждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем самым, присваивать 
опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия ребенком экспрессии (их 
способов) партнеров по общению (ближайшего окружения) в ситуациях раз
личных видов деятельности.

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно 
четко, но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение 
к происходящему, используя просодическую сторону речи, моторно
экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения положительных эмоций 
(смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и отрицательных 
эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания соответствую
щего порядка).
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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 вос
произведения (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, по
зы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других худо
жественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные состо
яния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально
моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 
сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих че
ловека с формированием элементарных представлений об информационно
опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности 
человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к обсуждению 
воспринятого.

Расширение опыта эмоциональных переживаний, эмоционально
моторного поведения посредством создания в Организации музыкальной сре
ды, аудио среды, актуальной и востребованной слепым ребенком.

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования зву
ковой культуры речи, языковой компетентности общения как средства компен
сации сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, разви
тие грамматической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникатив
ной 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 локали
зации 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, отража
ющие его отношение к ситуации общения;

- дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение.
4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их вы
полнения.

5. Расширение и уточнение представлений о социуме Организации, обога
щение опыта установления отношений с окружающими, расширение социаль
ных контактов (организация общения с детьми других возрастных групп, зна
комство 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 
представлений; опыта обращения по имени к другим в соответствии с обста
новкой, опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 
общения с педагогическим работником и другими детьми.
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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), 
братьев и сестер, бабушки, дедушки в соответствии с возрастом.

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): 
город, деревня. Дом, квартира как жилье человека: общие представления о 
предметных объектах и их пространственном расположении, организации про
странства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, ок
на, 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 ору
дий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятель
ность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представле
ний о занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, мо
делирующих деятельность человека.

12. Развитие представлений об объектах живой (животные дома) и нежи
вой (комнатные растения) природы, наполняющих пространства жизни челове
ка, о роли и деятельности человека для них.

13. Развитие у ребенка образа «Я» как субъекта общения
14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. 

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 
одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы.

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Раз
витие просодической стороны речи, формирование элементарных представле
ний об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиоза
писей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением интона
ционной стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализо
ванных играх (инсценировках).

16. Развитие представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения, речи 
в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть ведущим 
колонны, обогащение опыта участника подвижных игр, совместного выполне
ния трудовых операций, предметных игр с педагогическим работником, други
ми детьми.

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точ
ным выполнением действий общения, предметно-практических действий, опы
та адекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения организо
вывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. Обогащение 
опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках.

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 
(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта 
обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению.

19. Формирование умения писать и читать свое имя.
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Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, 
предметно-пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в обра
зовательной среде Организации: помочь приобрести знания, полимодальные 
представления, освоить опыт практического взаимодействия с предметными 
объектами образовательного пространства, развивать смысловую и техниче
скую стороны предметной деятельности, развивать умения и навыки их исполь
зования:

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы 
мебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 
умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), 
предметы и объекты кухни, моечной.

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать 
название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и 
назначение; знать название помещений; знать названия одежды и обуви.

Содержание умений и навыков: сесть, встать с- и рядом с-, отодвинуть, 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 
подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с 
крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы собственной 
одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить 
на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать 
кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь выли
вать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и использовать 
по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 
ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и 
ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мел
кая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными 
культурно-гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслужива
ния.

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое простран
ство): пол, стены, окна, подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; 
напольные покрытия (около дверные коврики, ковровая дорожка, палас); пред
метные 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 поднимать
ся и спускаться по лестнице.

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 
проявления ребенка с пониженным зрением посредством предметно - 
практических действий в игровой деятельности (игрушки, игровая атри
бутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в 
продуктивной деятельности, трудовой деятельности

Содержание знаний: знать название предмета, его частей и деталей, их
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назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 
признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навы
ков: действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения пере
листывать страницы книги; орудийные действия.

Развитие трудовых действий и деятельности:
1. Формирование точных умений и способов выполнения практических 

действий - трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зри
тельно-моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие 
умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. Формиро
вание умений выполнять точные движения и действия руками, кистями, паль
цами, востребованных в выполнении трудовой операции. Развитие способности 
к организации собственной практической деятельности по подражанию педаго
гическому работнику.

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование 
знаний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; фор
мирование точных, дифференцированных умений и навыков выполнения дей
ствий; формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) 
выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений 
о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 
опыта.

3. Развитие знаний и представлений:
- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самооб

служивание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; формирование зна
ний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения 
результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулиру
ющих и контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью 
выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к выполнению деятельно
сти, 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 
значением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, ос
новных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудя
щегося.

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способство
вать 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 представле
ний об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в 
образовательной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии 
с назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах 
опасных ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий 
в предметно-пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного 
поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,
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двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 
естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 
зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных дей
ствий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; фор
мирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 
работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции 
при движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопока
заниях для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализато
ра; формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и 
контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их ис
пользовать.

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к педагогиче
скому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. Обога
щение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления естественных 
препятствий, безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он 
обозначает, из чего сделан, способ использования).

3. Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу педа
гогического работника, передвижения в пространстве и выполнения действий 
с использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с 
преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчиво
сти позы.

4. Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 
изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 
Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 
сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 
пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений.

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной орга
низации:

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно
гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего обу
чающегося. Формирование первичных представлений об образовательной ор
ганизации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие зна
ний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной ор
ганизации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол педагогиче
ского 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 
обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул 
от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и ко
ординация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 
излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и обо
гащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в образо
вательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание ли
тературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В шко
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лу».
3. Формирование общих представлений о школьно-письменных принад

лежностях, предметах, необходимых ученику.
4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем 

облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литератур
ных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и 
первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе 
координат «учитель - ученик», «ученик - учитель», «ученик - ученик».

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

ной деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития сла
бовидящего обучающегося и с пониженным зрением:

- дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового 
восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие зна
ний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его деятельно
стей;

- труд;
- игры-тренинги на коммуникативную деятельность;
- игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные;
- познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстра

тивных материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в Орга
низации, 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 деятельно
сти, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально
коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным 
зрением:

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

использованием другой атрибутики;
- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбо

мов, иллюстраций;
- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение).

2.1.1.2. Познавательное развитие
Основные задача образовательной деятельности: создание условий:
- для развития любознательности, познавательной активности, познава

тельных способностей обучающихся;
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей

ствительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познава
тельной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об
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ласти «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего и с понижен
ным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познаватель
ной деятельности, с освоением новых социальных и предметных сред познава
тельной деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хране
ния информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной деятель
ности: познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворе
ние особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 
деятельности.

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 
дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зри
тельного 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 сен
сорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Раз
вивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, 
востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать 
ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному обозначению зри
тельных образов восприятий, использованию словесных определений свойств 
предметов (круглый, синий). Развивать у ребенка умение в ситуациях рассмат
ривания предметов или изображений с подключением осязания формировать 
полные, точные, детализированные и дифференцированные образы восприятия, 
учить устанавливать связи «целое - часть», развивать способность к аналитико
синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт зритель
ного опознания.

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 
осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опы
та взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, раз
ных форм, величин.

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и воспроиз
ведения пространственных отношений, формирование умений и навыков про
странственной ориентировки как операционального компонента познаватель
ной деятельности.

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на воспри
ятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение 
тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: 
повышение способности к форморазличению, цветоразличению, контрастной 
чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации.

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно
интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания:

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование пони
мания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни 
человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия.
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2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ори
ентироваться в разнообразии предметного мира:

а) знать название предмета, его частей и деталей;
б) уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного обра

за, 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 эффектив
ных 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, разви
тие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Разви
тие опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. Сов
местного с педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой 
предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что 
похож.

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельно
сти: формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, 
предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие ору
дийных действий; формирование действий предметно-пространственной орга
низации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, поло
жить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, распо
ложить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики 
рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливо
сти. Развитие зрительно-моторной координации, как операционального компо
нента познавательной деятельности.

6. Повышение способности действовать по подражанию.
7. Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение 

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодо
ступными детям для повседневного использования, слушание и разучивание 
детских стихов о предметах и объектах действительности.

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 
предметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслужи
вания, рабочего места познавательной деятельности; создания новых предмет
ных сред: конструирование, аппликация.

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 
образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта уста
новления связей: формирование целостных представлений об объектно
предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), 
игры (предметная игра, ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной

52



деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке про
исходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих 
возможностей.

Формирование основ организации собственной познавательной дея
тельности в окружающей действительности: развитие интереса к рассмат
риванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). Обогащение 
опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта дидактических игр, 
развивающих предметность восприятия. Развитие умений и обогащение опыта 
создания новых предметных сред типа:

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами;
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей);
- создание отпечатков.
Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций:
1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побужде

ние к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 
расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание инте
реса к таким ситуациям.

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведе
ний, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 
выполнению физических упражнений.

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств.

4. Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 
поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), 
к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, 
расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удив
ления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, по
буждающего к познанию.

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 
действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам 
разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских ли
тературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением ра
достного, положительного отношения к воспринимаемому.

6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 
познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических 
чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от 
неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата.

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему- 
либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодей
ствия с окружающими в процессе познания, в совместном решении познава
тельных задач. Расширение опыта познания окружающей действительности: 
расширение ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта 
решения проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач.

Развитиерегуляторного компонента познавательной деятельности:
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1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информа
ции о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших 
ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме бесе
ды в ситуациях «педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок».

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 
инструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь 
освоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) дея
тельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и 
обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания 
основных правил вида деятельности, требований к ее организации.

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 
действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организо
ванных движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонталь
ный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно - 
осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания.

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 
точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опы
та выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных 
понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, 
внизу, в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, 
ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), разви
тие навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: 
левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние 
левый, правый края). Обогащение опыта предметно-пространственной органи
зации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах 
бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности.

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 
воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедея
тельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. По
вышение двигательной активности, развитие способности к тонкой дифферен
циации движений, совершенствование позы, востребованной в познавательной 
деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах деятельности. 
Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений на согла
сование слов с движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, 
умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), 
развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного вы
полнения разноименными руками своей программы действий, развитие чувства 
ритма.

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обуче
нию в образовательной организации:

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 
анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 
сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных 
связей. Развитие основ словесно-логического мышления.

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, рас
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сказывания.
3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделиро

ванию, копированию, освоение стратегии движения по пространству листа.
4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия.
5. Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, паль

цах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 
формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 
способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над сво
ими действиями.

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к про
странственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений пе
чатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и ли
нейных полях.

7. Развитие культуры зрительного труда: уметь соблюдать гигиену очков, 
использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта вос
приятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; 
уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), 
после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии, произволь
но переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графи
ческих заданий.

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

ной деятельности с обеспечением познавательного развития:
- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и кор

рекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием 
представлений;

- занятия в сенсорной комнате;
- двигательная деятельность с развитием «схемы тела», моторного поведе

ния, освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характе
ристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений;

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организа
ции: «предметные экскурсии» в помещениях и на участке;

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппли
кация;

- 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 раз
вития:

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными иг
рушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке;
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- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность;
- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность;
- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях;
- рассматривание книг, картинок, фотографий;
- спонтанная продуктивная деятельность;
- спонтанная двигательная деятельность;
- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, ком
муникативная (свободное общение).

2.1.1.З. Речевое развитие
Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для:
- для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенство

вания разных сторон речи ребенка;
- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литерату

ры;
- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения дей
ствительности.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной об
ласти «Речевое развитие» с развитием у  слабовидящего и с пониженным зре
нием ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечи
вающего в условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленно
сти чувственного познания и удовлетворение особых образовательных по
требностей по специальным направлениям педагогической деятельности.

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы 
речевой деятельности.

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений артику
ляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, 
гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, вы
тянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в иг
ры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однознач
ных интонаций, - радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печа
ли. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 
отрицательные чувства или свойства характера.

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говоре
ния с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 
пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта 
выполнения дыхательной гимнастики.

Развитие номинативной функции речи:
1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - раз

витие умений и обогащение практического опыта обследования предметов (ве
щей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части (де
тали), их пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки
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(опознания).
2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расска
жем о предмете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема 
действий, состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружа
ющей действительности с усвоением слов, называющих их.

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, спо
собствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексиче
ского 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, 
постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать 
вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения 
понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести 
себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость го
лоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение 
умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное 
намерение.

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращать
ся 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, разви
тие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, освоение 
слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. Разви
тие способности к обобщению и опосредованному отражению.

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 
деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логиче
ском единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, 
умений рассказать о том, как достигнут результат.

4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 
понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной выра
зительности речи - развивать умения передавать интонацией различные чувства 
(радость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры «Я скажу 
предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумы
вать предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, пе
редавая голосом радость, грусть.

Развитие готовности к обучению в образовательной организации
Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи.
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Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений 
о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических 
упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, формиро
вание двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабле
ния мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие техниче
ской стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной координа
ции. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко координиро
ванных действий. Развитие орудийных действий.

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 
образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие уме
ний и обогащение опыта их воспроизведения.

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

ной деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с пони
женным 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 сла
бовидящего обучающегося:

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

ствий посредством вопросно-ответной формы;
- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание);
- спонтанное пение, декламации;
- досуговая деятельность;
- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением.

2.1.1.4. 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, 
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату
ры, фольклора;
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- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само
стоятельности в воплощении художественного замысла;

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механиз
мов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и пред
метных сред.

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у  слабови
дящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 
самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред через 
приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 
наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного 
отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных по
требностей 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 ощуще
ний:

- 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, па

раллелепипед, призма.
2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных пред

метов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предме
тов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и 
оценке выразительности форм предметов: развитие умений зрительного про
слеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной 
формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности зрительного ана
лиза форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания де
коративных 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 рас
сматривания цветных иллюстраций, репродукций.

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоско
стей) объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувстви
тельности.

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эс
тетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразитель
ность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности 
воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей
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посредством выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их рит
мического чередования с актуализацией эмоционального отношения (радостное 
волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием це
лостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, 
его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явлений окружающей 
действительности с эмоциональной оценкой конструктивной стройности пред
метов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, 
повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, 
ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви дерева, листья 
уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекае
мую 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, ак
туализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, вос
приятие 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 слабо
видящего ребенка в художественно-эстетической деятельности:

1. Развитие слухо-двигательной координации - обогащение и расширение 
опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 
музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения ру
ками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, 
действий - хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные 
игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально
дидактических играх, играх с пением, хороводах.

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз - нога», 
«глаз - рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных дви
жений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного кон
троля:

а) расширение объема и запаса движений: двигательных умений, повыше
ние двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррек
ция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства об
лика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения 
музыкально-ритмических упражнений;

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 
характерные динамические изменения в процессе движения, способность усва
ивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в соот
ветствии с характером музыки, сохранять темп движения, останавливаться по 
сигналу и сохранять равновесие;

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в органи
зации и осуществлении собственной художественной деятельности: ориенти
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ровка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с 
художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный зал, 
групповая) - музыкально-ритмические, танцевальные упражнения.

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 
пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий 
пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильно за
хватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные движения и 
действия.

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию артику
ляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие связной 
речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. Во
влечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта про- 
говаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса 
(звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением 
темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, 
быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения.

Формирование основ организации собственной творческой деятельно
сти:

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 
слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, духо
выми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к сво
бодной продуктивной деятельности;

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 
опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, флома
стеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения;

в) расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектак
лей, инсценировок;

г) упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, счи
талках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в 
музыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность.

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 
интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельно
сти человека:

знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: 
писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узна
вали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), запи
сывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник пишет кар
тины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди 
их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты сочиняют музыку, иг
рают на музыкальных инструментах. Люди слушают музыку, поют, танцуют 
под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, посвя
щенными творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям челове
ка, связанным с восприятием творений;

развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профес
сиях человека.
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Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореали
зации, как в процессе творчества, так и в его результатах.

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в образо
вательной организации:

- развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала;
- расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов;
- формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология»;
- воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

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

- развитие интеллектуальных чувств: интереса к созданию новых предмет
ных сред в предметно-художественной деятельности, любознательности.

- воспитание начал нравственного отношения к природе, продуктам чело
веческой деятельности, к себе - ответственность за свое поведение в коллек
тивных видах художественно-эстетической деятельности.

- развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 
самостоятельности.

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

нием художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника:
- художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, апплика

ция, конструирование;
- музыкально-театральная деятельность;
ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (сти

хи, потешки, скороговорки);
- слушание литературных, музыкальных произведений;
- двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения.
2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией художественно-эстетического развития слабовидя
щего дошкольника:

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

дений, звуков и шумов природы (аудиозаписи);
- рисование;
- игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализа

ции, игры с переодеваниями, словесные игры;
- рассматривание красочных книг, художественных изображений, предме

тов декоративно-прикладного искусства;
- пение, декламации;
- досуговые мероприятия;
- труд в быту (уборка игрушек, уход за одеждой, застелить постель).
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2.1.1.5. 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 

активности;
- овладения подвижными играми с правилами;
- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов.
Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с понижен
ным зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечива
ющих двигательную активность и пространственную ориентацию в повседнев
ной жизни, с формированием положительного отношения к себе, своим двига
тельным возможностям и удовлетворением особых образовательных потребно
стей по направлениям педагогические работникической деятельности.

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

мировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом фак
торов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного 
опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных об
разов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулиру
ющей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие 
физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении 
физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном обо
рудовании и способах его использования.

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной жизнедея
тельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточ
ный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение 
опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое 
упражнение).

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообра
зия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев.

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирую
щей и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование 
координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, 
ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с уче
том факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в 
различных предметно-пространственных условиях (средах).

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 
действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в по
движных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, 
тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом 
факторов риска).

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращива
нию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осан
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ки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя 
при выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, ту
ловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины 
и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 
упражнений этой направленности.

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполне
нию закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: 
утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физи
ческие упражнения на прогулке.

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных возмож
ностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирова
ние умений правильного дыхания, развитие объема легких.

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребен
ка с нарушениями зрения.

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствова
ния; воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организа
ции физических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, 
эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в раз
ных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 
миру. Привитие потребности в подвижных играх.

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и со
матического):

1. Формирование культурно-гигиенических навыков:
формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых 

для личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 
навыков выполнения практических действий; формирование компенсаторных 
способов (в том числе алгоритмизации) выполнения утилитарных практических 
действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 
возможностях; обогащение сенсорного опыта.

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: фор
мирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; 
формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными 
сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих 
физических, в том числе зрительных, возможностей; способствовать становле
нию все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; рас
ширение элементарных знаний по вопросам охраны зрения.

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 
расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно - 
пространственной среде; о способах безопасного поведения в различных видах 
детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально
художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусствен
но созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам 
безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения останав
ливаться при движении по сигналу педагогического работника; формирование
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умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в колонне; 
формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья (зре
ния) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; формирова
ние представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 
выполнении действий и движений, формирование умений их использовать.

Развитие физической готовности к обучению в образовательной орга
низации:

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 
зрительно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, 
самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта про
явления активности, инициативности, самостоятельности в двигательной дея
тельности.

2. Совершенствование динамической организации действий рук (динами
ческий праксис рук). Формирование последовательности действий, развитие 
способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, обо
гащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро
ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами». 
Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 
разжиманием кулака другой кисти.

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение 
опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предме
тов) разной упругости.

4. Развитие навыков осанки.
Виды детской деятельности:
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образователь

ной деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обуча
ющегося и обучающегося с пониженным зрением:

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптив
ной);

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимна
стика, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими ви
дами деятельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные 
ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физи
ческие упражнения на прогулке;

- занятия ритмикой;
- подвижные игры;
- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев;
- упражнения в ходьбе;
- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий;
- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями.
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошколь
ника с нарушениями зрения:

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и
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навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения;
- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 

обручи);
- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку;
- досуговая деятельность.

66



2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Програм
мы отражают следующие аспекты образовательной среды:

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают 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 образователь
ной деятельности.

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно
сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой де
ятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим ра
ботником и в самостоятельной 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 ре
бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет
рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно
ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной харак
теристикой партнерских отношений является равноправное относительно ре
бенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педаго
гический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с деть
ми, как более опытный и компетентный партнер.

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра
ботник 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 занятиях. Педагогический работник старается избегать 
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край
ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго
гическим работником и другими детьми.

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова
нию у  ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и
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других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает харак
тер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в се
бе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасу
ет перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

7) Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагоги
ческий работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре
бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове
рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному при
нятию ребенком моральных норм.

8) Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по
ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь 
свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует фор
мированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственно
сти за свой выбор.

9) Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогиче
ские работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, что
бы он принял собственное.

10) Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при
емлемыми способами.

11) Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что по
лучает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 
других людей.

Программа построена на реализации технологии «Образовательное со
бытие». Образовательное событие -  результат предшествующих событий и 
причина последующих, значимых для детско-взрослого сообщества. Организу
емые в ДОО образовательные события различаются:

- по типу сюжета (реальные, игровые);
- по наличию привязки к календарному времени (календарные; события - 

традиции; события, не зависящие от времени года);
- по способу организации (образовательные события, запланированные 

взрослым; образовательные события, спровоцированные взрослым; образова
тельные события, возникшие по инициативе детей).

Благодаря данному подходу к организации образовательного процесса 
происходит инициирование образовательной активности всех участников обра
зовательного процесса.

Несмотря на то, что события могут быть организованы по разному типу, 
они имеют сходную структуру и включают следующие этапы организации об
разовательного события:

1. Зачин или эмоциональный взрыв (получение известия, принятие реше
ния).
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2. Ожидание самого события (принятие конкретных действий, подогрев 
интереса, иногда со сменой обычного режима или образа жизни).

3. Кульминация или наступление самого события (еще один эмоциональ
ный всплеск).

4. Рефлексия или жизнь после события (что изменилось или не измени
лось после него).

Подробное описание технологии «Образовательное событие» см. в ме
тодическом пособии Л.Логиновой «Образовательное событие как инновацион
ная технология работы с детьми».

Формы реализации Программы являются внешними выражениями со
держания дошкольного образования, способами его существования. Все формы 
носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более об
разовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 
Наряду с традиционными формами, для реализации Программы используются 
вариативные формы:

• Круг (утренний и вечерний) -  традиционная (ежедневная) форма орга
низации детей во всех возрастных группах, начиная с групп раннего возраста. 
Это форма реализации Программы, в которой дети участвуют в разработке пра
вил жизни группы, в планировании дня, выборе и планировании деятельности в 
центрах активности, а также подводят итоги дня, делятся впечатлениями, рас
сказывают о достигнутых успехах, что способствует формированию у детей 
умения осуществлять рефлексию достижений и взаимоотношений. Круг предо
ставляет возможность для озвучивания и фиксации детских интересов, а также 
стимулирует инициативу и активность детей в предложении тем, выборе дел и 
действий. Тема для общения во время круга определяется в том числе с учетом 
темы события.

Дети раннего возраста в ходе круга учатся делать выбор и принимать ре
шения, ставить цель, определять словами свои чувства и желания, говорить 
предложениями, различать и называть признаки предметов, устанавливать и 
поддерживать отношения с разными людьми.

Для детей среднего и старшего возраста круг актуален тем, что в ходе его 
они учатся инициировать разговор, включаться в него и поддерживать обще
ние, обращаться к источнику получения знаний, заявлять о своих представле
ниях и знаниях, понимать мотивы собственных действий и действий других 
людей, принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ни
ми в контексте ситуации, управлять своим поведением и способами общения, 
сравнивать предметы, анализировать действия и поступки, прогнозировать ре
зультаты действий и поступков, считать предметы и называть их итоговое ко
личество, связно рассказывать небольшие истории, разрешать конфликтные си
туации, отстаивать свою точку зрения, работать самостоятельно и сотрудничать 
в группе, решать математические задачи, устанавливать причинно
следственные связи, закономерности, извлекать пользу из опыта своего и дру
гих, использовать предметы для решения своих задач, использовать знаки и 
символы для изображения предметов.

• проекты - самостоятельное или совместное со взрослым приобретение
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детьми нового опыта экспериментальным, поисковым путём, его анализ и пре
образование. Проектная деятельность организуется с детьми дошкольного воз
раста. Тематика проектов определяется темой периода в соответствии с ком
плексно-тематическим планированием.

При организации проектной деятельности в младшем дошкольном воз
расте важно научить детей входить в проблемную игровую ситуацию (ведущая 
роль здесь принадлежит педагогу); активизировать желание детей искать пути 
разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом) и сформировать 
начальные предпосылки исследовательской деятельности.

Для старших дошкольников при организации проектной деятельности 
важным является формирование предпосылок поисковой деятельности, интел
лектуальной инициативы; развитие умения определять возможные методы ре
шения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирова
ние умения применять данные методы, способствующие решению поставлен
ной задачи, с использованием различных вариантов; развитие желания пользо
ваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе 
совместной исследовательской деятельности.

• экспериментирование - позволяет ребёнку открывать свойства объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств 
объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В ходе экс
периментирования дети приобретают самостоятельные исследовательские уме
ния, учатся ставить проблему, собирать и обрабатывать информацию, с удо
вольствием проводят различные эксперименты, охотно анализируют получен
ные результаты.

Во второй группе раннего возраста (2-3 года) дети начинают принимать 
участие в совместных с воспитателем опытнических действиях. Пока они пред
ставляют собой простейшие исследования, которые помогают малышам обсле
довать предметы, отмечая их цвет, величину или форму.

В младшей группе (3-4 года) познавательно-исследовательская деятель
ность усложняется. Совместно с педагогом, дети учатся проводить эксперимен
ты на примере сенсорных эталонов. Благодаря опытам им становятся понятны 
ранее скрытые свойства изучаемых объектов.

Экспериментирование в средней группе (4-5 лет) имеет цель сформиро
вать у детей умения самостоятельно получать сведения о новом объекте. Для 
опытов активно используются все органы чувств.

Используя экспериментирование в старшей группе (5-6 лет) нужно сти
мулировать детей на самостоятельное проведение экспериментальных действий 
и выявление скрытых свойств явлений и предметов.

В подготовительной к школе группе (6-7 лет) познавательно
исследовательская деятельность совершенствуется. Приветствуется не только 
самостоятельная работа, но и выбор оптимального способа ее осуществления.

• коллекционирование -  используется при реализации задач практически 
всех образовательных областей. В основе коллекционирования лежит целена
правленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ре
бёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации об
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окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи 
и коммуникативных навыков;

В младшем дошкольном возрасте имеет место своего рода собиратель
ство- манипулирование (перебор «сокровищ», «складывание» - «пакование» (в 
коробочку, пакет), рассматривание однородных предметов (рассаживание ку
кол в ряд, раскладывание книжек, сортировка пуговиц, тяготение к действиям 
со множествами, сбор на прогулке однородных предметов (камней, шишек, 
листвы).

В среднем дошкольном возрасте объекты собирательства становятся бо
лее концентрированными вокруг интересующей ребенка темы - эмоционально 
окрашенный выбор близких опыту предметов и тем, при характерной для воз
раста «неусидчивости» (переключении с одного на другое). Дети «возвращают
ся» к коллекции или теме, любуются «сокровищами», получают удовольствие 
от разнообразных действий с ними (раскладывания, сортировки, обыгрывания и 
т.п.). Дошкольники охотно собирают игрушки, необычные природные объекты 
(камни, ракушки, шишки), культивируемые медиасредствами предметы (вкла
дыши к фигуркам из киндер-сюрпризов, мелкие игрушки, продаваемые с пище
выми продуктами), соразмерные детской руке и приятные на ощупь предметы 
(лоскуты, пуговицы и т.п.). При этом детям интересны как сами предметы (как 
объекты изучения, рассматривания, обыгрывания, манипуляций), так и образы, 
изображенные на предметах - магнитах, обертках, вкладышах (прежде всего, 
персонажи мультфильмов).

В старшем дошкольном возрасте ребенок собирает, изучает, системати
зирует интересующие объекты, многократно возвращается к ним, любуется, 
рассматривает, демонстрирует (сверстникам, друзьям, взрослым) отдельные 
экспонаты «коллекции». Можно говорить о тендерных отличиях и индивиду
альных интересах в коллекционировании, устойчивом, заинтересованном соби
рательстве у некоторых детей, развертывании деятельности. Но дошкольников 
привлекает не столько владение коллекцией (результат), сколько ее сбор, обмен 
впечатлениями и демонстрация (процесс и действия). При этом особое место в 
самостоятельно собранных детьми коллекциях занимают предметы, сделанные 
своими руками.

• развлечение - на таких мероприятиях ребенок получает возможность 
проявить самостоятельность, а значит, приобрести уверенность в себе, веру в 
свои способности; развиваются его положительные качества: доброжелатель
ность, взаимопомощь, доброта, симпатия, жизнерадостность и т. д.; развлече
ния являются одной из форм организации мероприятий по итогам проживаемой 
темы. Развлечения организуются во всех возрастных группах МАДОУ ДСКН 
№7 г. Сосновоборска.

Организация развлечений, с одной стороны, способствует актуализации 
представлений детей, полученных в ходе образовательной деятельной деятель
ности, а с другой - в интересной и увлекательной форме вызывают потребность 
в познании нового, расширяют кругозор, представления об окружающем мире, 
учат совместным действиям и переживаниям.
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В образовательной работе МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска исполь
зуются три вида развлечений (по степени активности участия детей):

- дети являются только слушателями или зрителями;
- дети -  непосредственные участники;
- участниками являются и взрослые, и дети.
• праздник - это торжество, посвящённое выдающимся и приятным собы

тиям, традиционным датам, которое объединяет детей общностью пережива
ний, эмоциональным настроем; праздники также могут быть одной из форм ор
ганизации мероприятий по итогам проживания темы. Праздники организуются 
во всех возрастных группах.

• музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - ор
ганизация восприятия музыкальных и литературных произведений, творческая 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
или музыкальном материале: пение знакомых песен, театрализованное обыгры
вание песен и др.

Содержание музыкально-театральных и литературных гостиных опреде
ляется в зависимости от:

- юбилейных дат писателей, поэтов, композиторов (тематический вечер 
одного автора;

- общественных праздников и событий в мире, стране и городе;
- интересов детей.
• экскурсия -  форма, позволяющий детям в естественной обстановке до

школьного образовательного учреждения и за его пределами на основе пред
метно-чувственного восприятия получить систематизированные и законченные 
представления об объектах и явлениях природы, объектах рукотворного мира и 
деятельности человека; осмыслять окружающий мир как единое целое с опре
деленными закономерностями.

Экскурсии в помещениях дошкольного учреждения и на его территории 
организуются с детьми младших и средних групп.

Экскурсии за пределы ДОО организуются с детьми старшей и подготови
тельной к школе групп. Тематика экскурсий определяется в соответствии с 
комплексно-тематическим планированием.

• целевая прогулка - вид прогулки для организации кратковременного 
наблюдения за одним объектом на участке ДОО или за его пределами. Целевые 
прогулки организуются во всех группах дошкольного возраста, начиная со вто
рой младшей группы.

• творческая мастерская - обеспечивает субъектную позицию ребенка в 
познавательном процессе, представляет возможность свободы выбора, прояв
ления индивидуальных стремлений и развития личности, его творческих спо
собностей, возможность путем индивидуальной или коллективной работы при
ходить к новым знаниям и активно пользоваться ими. Кроме того, одно из за
мечательных качеств мастерской -  ощущение свободы творчества и полноцен
ной жизни, которое переживают и запоминают ее участники.

Использование мастерской возможно, как в виде самостоятельной едини
цы, организованной в свободное от непрерывной непосредственно образова
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тельной деятельности, так и как форма организации занятия (или как его часть).
• детские мастер-классы -  форма совместной деятельности, основанная 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 
определенной проблемы одной группы детей (ребенка) другой группе детей 
и/или взрослых. Детский мастер-класс организуется в старших и подготови
тельных к школе группах.

Варианты организации старших дошкольников для проведения детского 
мастер-класса:

- дети -  дети (из своей группы, из других групп);
- дети -  взрослые (родители);
- ребенок, взрослый (родитель) -  дети.
• выставка, вернисаж, экспозиция - итог деятельности коллектива или 

одного участника, наглядно показывающий художественно-эстетическое разви
тие и творческие возможности участников. Темы выставок, вернисажей, экспо
зиций определяются комплексно-тематическим планированием, а также инте
ресами и возможностями детей. Данная форма организации совместной дея
тельности организуется с детьми дошкольного возраста.

Знакомство с выставкой, вернисажем, экспозицией может быть организо
вано в следующих направлениях:

- экскурсия для детей дошкольного возраста (проводит взрослый, в груп
пах старшего дошкольного возраста в роли экскурсовода может выступать ре
бенок или подгруппа детей);

- самостоятельное рассматривание экспонатов (посещение выставки ро
дителями совместно с детьми в утренние и вечерние часы).

• образовательный квест -  специальным образом, организованный вид 
исследовательской деятельности, для выполнения которой участники осу
ществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включа
ющий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр. Образова
тельный квест может быть организован во всех группах дошкольного возраста, 
начиная со второй младшей группы.

В группах младшего дошкольного возраста организуются штурмовые об
разовательные квесты, т.к. могут проводиться как в закрытом помещении, в 
группе, так и охватывать разное пространство.

В группах старшего дошкольного возраста организуются линейный и 
кольцевые образовательные квесты. Данные виды квестов могут быть органи
зованы во всех помещениях дошкольного учреждения и на его территории.

Используемые формы реализации Программы соответствуют видам дет
ской деятельности и возрастным особенностям детей. Согласно ФГОС ДО пе
дагога может использовать различные формы реализации Программы в соот
ветствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей 
дошкольного возраста (3 года - 8 лет): игровая деятельность (сюжетно- ролевая, 
театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, 
подвижная и другие); общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуатив
но- познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно
деловое, внеситуативноделовое); речевая деятельность (слушание речи взрос
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лого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познава
тельно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразитель
ная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; двигательная деятельность 
(основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, по
движные и элементы спортивных игр и другие); элементарная трудовая дея
тельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, труд в природе, 
ручной труд); музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских му
зыкальных инструментах).

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 
определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 
возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их обра
зовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сфор
мировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка ре
зультативности форм, методов, средств образовательной деятельности приме
нительно к конкретной возрастной группе детей.

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 
может использовать следующие методы:

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положитель
ным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуа
ции, игровые методы);

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мораль
ные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной лите
ратуры, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, лич
ный пример);

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы разви
тия эмоций, игры, соревнования, проектные методы).

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные ме
тоды (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых поло
жен характер познавательной деятельности детей:

Таблица 3
Методы реализации Программы, 

в основу которых положена познавательная деятельность
Наименование метода 
обучения и его краткая 
характеристика

Особенности деятельно
сти педагога в процессе 
обучения

Особенности деятель
ности ребенка в про
цессе обучения

Информационно
рецептивный метод -  
экономный путь переда
чи информации.

Предъявление информа
ции, организация дей
ствий ребенка с объектом 
изучения.

Восприятие знаний, осо
знание, запоминание

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представле
ний о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, 
цвет и т.д.). Рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, про
смотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.
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Репродуктивный метод -  
основан на многократ
ном повторении ребен
ком информации или 
способа деятельности с 
целью формирования 
навыков и умений, за
крепления и представле
ний

Предъявление заданий на 
воспроизведение заданий 
и способов деятельности, 
руководство их выполне
нием

Актуализация знаний, 
воспроизведение знаний 
и способов действий по 
образцам, запоминание.

Примеры применения: Упражнения на основе образца воспитателя, катехизис- 
ная беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), состав
ление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую мо
дель, пересказ.
Проблемный метод (ме
тод проблемного изло
жения) -  педагог ставит 
проблему и показывает 
путь ее решения

Постановка проблем, 
предъявление заданий для 
выполнения отдельных 
этапов решения пробле
мы, планирование шагов 
решения, руководство де
ятельностью детей.

Восприятие и осмысле
ние задания, актуализа
ция заданий, самостоя
тельное решение части 
задачи, запоминание.

Примеры применения: упражнения конструктивного характера (перенос осво
енного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых 
информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 
беседа.
Исследовательский ме
тод направлен на разви
тие творческой деятель
ности, на освоение спо
собов решения проблем.

Составление и решение 
проблемных ситуаций, 
ситуаций для экспери
ментирования.

Восприятие проблемы, 
составление плана ее 
решения (совместно с 
воспитателем), поиск 
способов деятельности, 
самоконтроль.

Примеры применения: Творческие упражнения, элементарный опыт, экспери
ментирование.

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 
проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 
познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 
навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети полу
чают представления о своих возможностях, умениях, потребностях.

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 
возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каж
дого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозиру
ет возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесо
образно использовать комплекс методов.

При реализации Программы педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:
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-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные и виртуальные.
Методы и средства, применяемые для части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений:
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит 

не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных 
и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 
ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 
субъективной позиции ребенка в образовательном процессе.

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учи
тывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и куль
туре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельно
стью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 
интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 
реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и предпо
чтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 
обучения обеспечивает их вариативность.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культур
ных практик

Образовательная деятельность в МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
включает:

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности;

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных про
цессов;

-самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной про

граммы.
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от реша
емых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребно
стей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной дея
тельности:

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 
ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и 
педагог - равноправные партнеры;

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, ко
торый на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от пла
нирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога,
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но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельно
сти, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем 
самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 
детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры де
тей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 
музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по вы
бору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 
(опыты, эксперименты и другое).

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребен
ка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе со
держания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудниче
ству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом де
ятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения 
за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На ос
нове полученных результатов организуются разные виды деятельности, соот
ветствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает усло
вия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 
совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавли
вает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный по
тенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 
развития детей.

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них орга
нично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интегра
ции в процессе образовательной деятельности.

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладаю
щим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 
личности ребенка, развиваются психические процессы, формируется ориента
ция в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя 
вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют актив
ность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 
возможным.

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обуча
ющую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психо
терапевтическую и другие.

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего раз
вития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовос
питания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 
жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 
развитии детей.

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и ста
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новления его личности, педагог максимально использует все варианты ее при
менения в ДО.

В МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска создана система форм организа
ции разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются про
стые, составные и комплексные формы.

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 
средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 
беседа, рассказ, эксперимент, наблюдение, дидактическая (или любая другая 
игра, возникающая по инициативе педагога).

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнооб
разных сочетаниях. К составным формам относятся: игровые ситуации, игры- 
путешествия, творческие мастерские, детские лаборатории, творческие гости
ные, творческие лаборатории, целевые прогулки, экскурсии, образовательный 
челлендж, интерактивные праздники.

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (ком
плекс) простых и составных форм. К комплексным формам относятся: детско
родительские и иные проекты, образовательные события, тематические дни, 
тематические недели, тематические или образовательные циклы.

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуе
мыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача пе
дагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в об
щий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок вре
мени, может включать:

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп
пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкаль
ные и другие);

-беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 
детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 
картин, иллюстраций;

-практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению куль
турно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 
другие);

-наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
-трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое);
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об

разовательных областей;
-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, кон

струирование, лепка и другое);
-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие ме

роприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и дру
гое).

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6, 6.7) в режиме
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дня предусмотрено время для проведения занятий.
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педаго
гам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 
экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно 
может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 
проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих со
держание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов 
и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать об
разовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образова
тельных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотвор
чества, содействия, сопереживания.

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 
проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подхо
дов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность переры
вов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 
определяются СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6, 6.7).

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Тер
мин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание 
и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 
выбирать самостоятельно.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста
новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше
ния к ней;

-подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимиза
цию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;

-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при

родным материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
-свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
-проведение спортивных праздников (при необходимости).
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать:
-элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комна

ты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовле
ние игрушек-самоделок для игр малышей);

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь
ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 
музыкальные и литературные досуги и другое);

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп
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пами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкаль
ные и другие);

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекци
онирование и другое;

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч
ших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 
так далее;

-слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации;

-организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобрази
тельного искусства, мастерских;

-просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 
другого;

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям;

-работу с родителями (законными представителями).
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создают

ся различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творче
ства, познания и другое).

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ре
бенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и под
держивать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать про
блемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 
практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержания 
образования, способствуют формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность куль
турных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 
самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 
деятельности, обеспечивают их продуктивность. К культурным практикам от
носят игровую, продуктивную, познавательно- исследовательскую, коммуника
тивную практики, чтение художественной литературы. Культурные практики 
предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных 
сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 
инициатив:

-в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива);

-в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепола- 
гания);

-в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива);

-коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собесед
ник (коммуникативная инициатива);

-чтение художественной литературы дополняет развивающие возможно
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сти других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познава
тельно-исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 
вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 
предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литера
тура и другое.

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы вы
бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объеди
нения детей.

Циклограмма культурных практик в режимных моментах во второй поло
вине дня в группах дошкольного возраста.

Таблица 4
Циклограмма культурных практик

Культурные практики

Количество культурных практик 
в режимных моментах

Младшая Средняя 
группа группа

Старшая Подготовительная 
группа к школе группа

Общение
Ситуации общения 
воспитателя с детьми

ежедневно

Утренний, вечерний 
круг

ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами
и другие виды игр

Индивидуальные игры 
с детьми

ежедневно

Совместная игра воспи
тателя и детей

2 раза в неделю

Клубный час - 1 раз в месяц
Детский досуг 1 раз в две недели
Подвижные игры ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный и интеллек
туальный тренинг

1 раз в две недели

Опыты, эксперименты 1 раз в две недели
Наблюдения за приро
дой

ежедневно

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно
эстетическое развитие детей

Музыкально
театральная/ литера
турная гостиная

1 раз в месяц

Творческая мастерская 1 раз в неделю
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Чтение детской худо
жественной литературы

ежедневно

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно
Индивидуальная трудо
вая деятельность (пору
чения)

ежедневно

Коллективная трудовая 
деятельность

1 раз в неделю 2 раза в неделю

2 Способы и направления поддержки детской инициативы
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную само

стоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпо
чтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисо
вать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 
интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 
благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свобод
ной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок прихо
дит в ДОО и вторая половина дня.

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоя
тельной инициативной деятельности, например:

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирова
ние;

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
-игры - импровизации и музыкальные игры;
-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
-логические игры, развивающие игры математического содержания; 
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполне

ние ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следую

щие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять дея
тельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познава
тельные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опы
та ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 
при выборе способов деятельности;

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенно
стями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает ре
шить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют
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активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребы

вания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, ис

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 
поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить 
деятельность до результата;

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятель
ности, обращать внимание на важность стремления к качественному результа
ту, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к резуль
тату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 
чтобы проверить качество своего результата;

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 
детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее до
зированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой 
ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 
целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, акти
визировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посовето
вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само
стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использова
ние приемов похвалы, одобрения, восхищения.

Дети пяти - семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 
признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 
на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 
инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирую
щие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для са
мостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самосто
ятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активи
зируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддержи
вает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремление к та
ким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 
затруднений.

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использо
вать ряд способов и приемов.

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбад
ривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 
помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать со
вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про
шлый опыт.

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 
решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые
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предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 
и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на ка
честве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у 
них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период про
явления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 
деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно 
уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 
познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седь
мого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо под
держивать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих си
лах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универ
сальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 
целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы 
ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с по
зиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 
деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные моде
ли, пооперационные карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразитель
ной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует разви
тию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятель
ности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, акти
визирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы 
его воплощения.

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечиваю
щей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 
предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 
Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сло
манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 
письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, за
ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаи
вать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры
тия и познания.

Педагоги должны уметь поддерживать инициативу ребенка на всех эта
пах, во всех видах деятельности. Поэтому необходимым условием для развития 
детской инициативы является создание пространства детской реализации (да
лее - ПДР).

ПДР обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализа
ции, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый 
должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:

- заметить проявление детской инициативы;
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- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;
- способствовать реализации замысла или проекта;
- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребен

ком своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 
окружающие увидели и оценили полученный результат;

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окру
жающих.

«Круг» как компонент ПДР.
• утренний круг. Представляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего обще
ния (развивающего диалога).

Утренний круг -  это начало дня, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 
проблемы, договориться о правилах и т.д.

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключе
ние (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 
группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 
(развивающий диалог) и т.д.

Организуя утренний круг, педагог решает следующие задачи: планиро
вание (организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.); информирование (сообщить детям но
вости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 
игрушки, у кого-то день рождения и т.д.); проблемная ситуация (предложить 
детям для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответ
ствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблем
ная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т.д.); развиваю
щий диалог (вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 
дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 
(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объясне
ний и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «са
ми» приходили к правильному ответу); детское сообщество (учить детей быть 
внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 
положительный эмоциональный настрой); навыки общения (учить детей куль
туре диалога (говорить по очереди, не перебивать, говорить по существу, ува
жать чужое мнение и пр.); равноправие и инициатива (поддерживать детскую 
инициативу, создавая при этом равные возможности для самореализации всем 
детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.).

Ожидаемый результат от применения утреннего круга:
- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения добро

желательно взаимодействовать со сверстниками, вести диалог, готовности к 
совместной деятельности (слушать собеседника, аргументированно высказы
вать свое мнение);

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения фор
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мулировать своюмысль, ставить задачи, искать пути решения;
- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планиро
вать свою и совместную деятельность;

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие
речи;

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и друже
любного отношения детей друг к другу;

- обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 
настроя на день,

положительного отношения к детскому саду.
• вечерний круг. Проводится в форме рефлексии -  обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 
научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 
Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и пони
мать друг друга. В теплое время года вечерний круг может проводиться на ули
це.

Организуя вечерний круг, педагог решает следующие задачи: рефлексия 
(вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы 
у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому 
саду в целом); обсуждение проблем (обсудить проблемные ситуации, если в те
чение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению 
и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 
совместных дел (проектов, событий, мероприятий и т.д.);развивающий диалог 
(предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в со
ответствии с образовательными задачами программы); детское сообщество 
(учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дру
желюбия, создавать положительный эмоциональный настрой); навыки общения 
(учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и т.д.).

Ожидаемый результат от применения вечернего круга:
-коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения добро

желательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной дея
тельности;

-когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения фор
мулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения;

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 
нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планиро
вать свою и совместную деятельность;

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие
речи;

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и друже
любного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому 
саду;

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, со
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здание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский 
сад на следующий день.

«Образовательное событие» как компонент ПДР:
Образовательное событие -  новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности.
Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень 

велика, но для детей совершенно не заметна. Событие -  это захватывающая, 
достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 
участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети действуют на 
равных, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 
сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и под
толкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться ситуация, что 
дальше будет происходить, зависит в первую очередь от творческой фантазии 
детей.

Организуя образовательное событие, педагог решает следующие задачи: 
заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 
детей; дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых под
сказок и указаний; помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 
реализовать свои планы; насыщать событие образовательными возможностями, 
чтобы дети могли применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 
рисовании, конструировании и т.д.

Ожидаемый результат от организации образовательного события:
- развитие творческой инициативы и самостоятельности;
- формирование детско-взрослого сообщества группы;
- развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми;
- развитие способности на практике применять полученные знания, уме

ния, навыки;
- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планиро

вать, достигать поставленной цели);
- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, ра

ботать с информацией).
Подробное опсание технологии «Образовательное событие» см. в мето

дическом пособии Л.Логиновой «Образовательное событие как инновационная 
технология работы с детьми».

Проектная деятельность как компонент ПДР.
Проектная деятельность -  один из важнейших элементов пространства 

детской реализации.
Педагогами организуются проекты трех типов: творческие, исследова

тельские и нормативные. Проектная деятельность только тогда по-настоящему 
эффективна, когда проект действительно детский, т.е. задуман и реализован 
детьми. Взрослый только создает условия для детской самореализации.

Организуя проектную деятельность, педагог решает следующие задачи: 
заметить проявление детской инициативы; помочь ребенку (детям) осознать и
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сформулировать свою идею; при необходимости, помочь в реализации проекта, 
не забирая при этом инициативу (недирективная помощь); помочь детям в 
представлении (предъявлении, презентации) своего проекта; помочь всем 
участникам проекта и окружающим осознать пользу, значимость полученного 
результата.

Ожидаемый результат от реализации проектной деятельности:
- развитие инициативы и самостоятельности;
- формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества;
- воспитание стремления быть полезным обществу;
- развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, ра

ботать с информацией);
- развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планиро

вать, достигать поставленной цели);
- развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 
сверстниками и взрослыми).

Подробное описание технологии «Проектная деятельность» см. в мето
дическом пособии Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Пространство детской реализа
ции. Проектная деятельность».

«Развивающий диалог» как компонент ПДР.
Развивающий диалог -  это обсуждение детьми проблемной ситуации, в 

результате которого появляются новые идеи и ставятся новые задачи. Диалог 
не возникает, если нет проблемы, заставляющей задуматься. Показателями 
успешности организации развивающего диалога является:

- активное включение детей в развивающий диалог, участие в нем боль
шинства присутствующих в группе детей;

- аргументированное выражение детьми своего мнения, без «угадывания» 
правильного мнения с точки зрения взрослого;

- интерес детей к высказываниям сверстников;
- проявление отношения детей к высказываниям сверстников;
- разнообразие вопросов, ответов, гипотез, предложений, способов взаи

модействия между детьми;
- переход диалога на новый уровень;
- позиция педагога -  модератор, который ставит проблему, с помощью 

открытых вопросов включает детей в активный мыслительный процесс, не пре
рывает и не торопит детей, не дает готовых ответов, не оценивает мнения де
тей, показывает детям, что их мнения и гипотезы интересны, использует проти
воречия, помогает ребенку сформулировать мысль, чтобы остальные дети ее 
поняли, резюмирует то, что было сказано.

Подробное описание технологии «Развивающий диалог» см. в методиче
ском пособии Е.Е.Крашенинникова, О.Л. Холодовой «Развивающий диалог как 
инструмент развития познавательных способностей».

Педагогическая технология «Клубный час» (Н.А.Гришаева)
Технология способствует осуществлению детьми свободного выбора и
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осознанию своего поведения, позволяет детям под опосредованным контролем 
взрослых свободно перемещаться по территории МАДОУ, выбирать и участво
вать в той деятельности, которая им нравится. После завершения мероприятия 
все дети совместно с воспитателем участвуют в проведении рефлексивного 
круга.

Применение технологии «Клубный час» позволяет решать следующие за
дачи:

- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;
- учить детей ориентироваться в пространстве;
- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим;
- формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;
- формировать умение планировать свои действия и оценивать их резуль

таты;
- учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу;
- развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, само

стоятельно находить для этого различные речевые средства;
- формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты;
- поощрять попытки ребенка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями;
- помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции.
Подробное описание технологии «Клубный час» см. в методическом по

собии Н.Гришаевой «Современные технологии эффективной социализации ре
бенка в дошкольной образовательной организации».

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный соци
альный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чув
ствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 
в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответствен
ность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагоги должны выстра
ивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объ
ектами, в том числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозраст
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ных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им реше

ний.
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 
СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИМ ЗРЕНИЯ

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успеш
ной интеграции обучающихся с нарушениями зрения будут недостаточно 
успешными без постоянного контакта с родителям (законным представителям).

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки 
и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 
помогать изготавливать пособия для работы в 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 
дошкольников с нарушением зрения:

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающе
гося с нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представите
лей) обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим воз
можностям и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и 
социализации дошкольника с нарушениями зрения.

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 
нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 
представителей) к слепоте или слабовидению ребенка.

Родители (законные представители) могут занимать разные позиции:
- принимать ребенка таким, какой он есть;
- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность;
- игнорировать (не принимать) факта нарушения зрения.
3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к возмож

ностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в неблаго
приятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека 
или гипоопека выступают тормозом его развития.

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 
семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родите
лями (законными представителями) позитивных представлений о его личност
ных достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 
областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным вли
янием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального взаи
модействия это может быть привлечение родителей (законных представителей) 
к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельно
сти, коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 
позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения.

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения
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результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созда
нию условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, во
влечение родителей (законных представителей) в разработку и реализацию 
конкурсов (детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с 
приложением семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушения
ми зрения как их участника.

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью форми
рования у родителей (законных представителей) адекватного отношения к воз
можностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает 
также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного по
тенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические 
собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (за
конных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение 
мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (закон
ных представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь 
родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам осо
бенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, освое
ния умений в области организации развивающей среды для ребенка с наруше
ниями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации ребенка в 
новых для него социально-предметных средах.

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 
Организации, определенных адаптированной программой, требует расширения 
границ образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе по
средством взаимодействия педагогических работников, специалистов с семья
ми обучающихся.

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на 
повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в вопросах его физи
ческого развития, укрепления здоровья, совершенствования функциональных 
возможностей детского здоровья, в освоении умений по организации двига
тельной деятельности, осуществляемой в условиях суженной сенсорной сферы.

Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею пози
ции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, 
природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями 
зрения.

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся по приоритетным направлениям деятельности ДОО:

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребно
стей ребёнка с НЗ и предпочтений родителей (законных представителей) для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка;

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагоги
ческой культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 
(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; созда
ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви
тию личности в семье и детском коллективе.
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- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 
ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 
группы в социальных сетях).

Для обеспечения эффективного взаимодействие с семьями воспитанников 
в ДОУ применяется: взаимное информирование о ребенке и разумное исполь
зование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей, 
обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 
пространство детского сада; обеспечение максимального участия родителей в 
образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образователь
ном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); обеспечение педа
гогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопро
сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образователь
ного учреждения и семьи.

В нашем дошкольном учреждении сотрудничество и взаимодействие с 
родителями (законными представителями) рассматривается как обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро
дителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья де
тей, непосредственного вовлечения родителей в образовательную деятельность 
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи.

Таблица 5
Направления и формы работы с родителями 

в МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
____________ _________ (в соответствии с ФАОП ДО):______ _____________
Направления

работы
Содержание Формы взаимодей

ствия
Планируемый

результат
диагностико- 
аналитиче
ское направ
ление

изучение семьи, вы
яснение образова
тельных потребностей 
ребенка и предпочте
ний родителей (за
конных представите
лей) для согласования 
воспитательных воз
действий на ребенка

-опросы; социологиче
ские срезы; 
-педагогические бесе
ды с родителями (за
конными представите
лями);
-дни (недели) откры
тых дверей, открытые 
просмотры занятий и 
других видов деятель
ности детей и т.д.

Планируемые 
результаты 
совпадают с 
планируемы
ми результа
тами Феде
ральной обра
зовательной 
программе 
дошкольного 
образования, 
утвержденной 
приказом Ми
нистерства 
просвещения 
Российской 
Федерации от

коммуника
тивно- дея
тельностное 
направление

повышение педаго
гической культуры 
родителей (законных 
представителей); во
влечение родителей 
(законных представи-

непосредственное об
щение:
-групповые родитель
ские собрания; 
-конференции; 
-круглые столы;
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информаци
онное
направление

телей) в воспитатель
но-образовательный 
процесс;

создание активной 
развивающей среды, 
обеспечивающей еди
ные подходы к разви
тию личности в семье 
и детском коллективе. 
пропаганда и популя
ризация опыта дея
тельности МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосно- 
воборска;
создание открытого 
информационного 
пространства (сайт 
МАДОУ ДСКН №7 г. 
Сосновоборска, груп
пы в социальных се
тях)

-семинары- практику
мы;
-тренинги и ролевые 
игры;
-консультации; 
-педагогические гости
ные;
-родительские клубы и 
др.;
- взаимодействие через 
интерактивные инфор
мационно-
коммуникативные тех
нологии (мессенджеры, 
платформы) 
опосредованное ин
формирование: 
-информационные про
спекты;
- стенды;
- ширмы;
-папки- передвижки 
для родителей (закон
ных представителей);
- газета, издаваемая 
МАДОУ ДСКН №7 г. 
Сосновоборска для ро
дителей (законных 
представителей);
- педагогические биб
лиотеки для родителей 
(законных представи
телей);
- сайт МАДОУ ДСКН 
№7 г. Сосновоборска и 
социальные группы в 
сети Интернет;
- медиарепортажи и 
интервью;
- фотографии, выстав
ки детских работ, сов
местных работ родите
лей (законных предста
вителей) и детей. 
Досуговая форма:

25 ноября 
2022 г. N 
1028.
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- совместные праздни
ки и вечера;
- семейные спортивные 
и тематические меро
приятия;
- тематические досуги, 
знакомство с семейны
ми традициями и др. 
-использование специ
ально разработанных 
(подобранных) дидак
тических материалов 
для организации сов
местной деятельности 
родителей (законных 
представителей) с 
детьми в семейных 
условиях в соответ
ствии с образователь
ными задачами, реали
зуемыми в МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосново- 
борска.
Дидактические матери
алы сопровождаются 
подробными инструк
циями по их использо
ванию и рекомендаци
ями по построению 
взаимодействия с ре
бёнком (с учётом воз
растных особенно
стей);
- использование воспи
тательного потенциала 
семьи для решения об
разовательных задач;
- привлечение родите
лей (законных предста
вителей) к участию в 
образовательных меро
приятиях, направлен
ных на решение позна
вательных и воспита
тельных задач
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9. Планируемый результат работы с родителями (законными предста
вителями) детей с НЗ:

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздо
ровления, досуга, обучения и воспитания;

- повышение уровня родительской компетентности;
- гармонизация семейных детско-родительских отношений.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье
1. Коллективные формы взаимодействия
1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года.
Задачи:
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание кор

рекционно-образовательной работы;
- решение организационных вопросов;
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с други

ми организациями, в том числе и социальными службами.
1.2. Групповые родительские собрания.
Проводятся специалистами и воспитателями групп не реже 3-х раз в год и 

по мере необходимости.
Задачи:
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;
- решение текущих организационных вопросов.
1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО для 

родителей детей, посещающих на данный момент и поступающих в ДОО в сле
дующем учебном году.

Задача: знакомство и расширение представлений о ДОО, с направления
ми и условиями его работы.

1.4. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планиру
ется на основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба прово
дятся специалистами ДОО один раз в месяц.

Формы проведения: тренинги; «Круглые столы», мастер-классы и др.
Задачи:
- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;
- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.
1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и прове

дением праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей.
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью.
2. Индивидуальные формы работы
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

воспитателей, учителей-логопедов, учителей- дефектологов, педагога-
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психолога и по мере необходимости.
Задачи:
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;
- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей;
- определение оценки родителями работы ДОО.
2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам ро

дителей и по плану индивидуальной работы с родителями.
Задачи:
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 
пожеланиями родителей.

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные си
туации и предложения.

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопе
дами групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов.

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ре
бенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закрепле
нии материала в домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и 
игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наибо
лее эффективных на определенном этапе развития ребенка.

3. Формы наглядного информационного обеспечения
3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационар

ные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 
местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 
«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать 
ребенку», «Как развивать способности ребенка дома» и др.).

Задачи:
- информирование родителей об организации коррекционно

образовательной работы в ДОО;
- информация о графиках работы администрации и специалистов.
3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной 

работы.
Задачи:
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной дея

тельности своего ребенка.
3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и ме

тоды работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 
Проводятся 2 раза в год.

Задачи:
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- создание условий для объективной оценки родителями успехов и труд
ностей своих детей;

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной рабо
ты с детьми в домашних условиях.

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 
специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетент
ности определена должностными инструкциями.

4. Проектная деятельность
4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Со

здание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская дея

тельность родителей и детей.
4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет

пространства групп.
Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности 

группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Ро
дители могут своевременно и быстро получить различную информацию: пре
зентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересую
щим вопросам.

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу- 
психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные осо
бенности развития детей в семье.
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 
ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

2.4.1. Описание коррекционно-образовательной деятельности в соот
ветствии с особыми образовательными потребностями дошкольников с 
пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными рас
стройствами и нарушениями зрения).

Коррекционно-развивающая программа 
«Развитие зрительного восприятия» 

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога)

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального по
тенциала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точно
сти, дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с форми
рованием полных, целостных и детализированных образов, совершенствовани
ем умений и навыков зрительного поведения, формирование основ охраны 
нарушенного зрения.

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зре
ния и зрительного восприятия у дошкольников.

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 
зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влия
ния патогенного фактора в период дошкольного детства может высту
пать:

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 
период дошкольного детства;

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном 
детстве;

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и 
отдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения;

- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 
слабовидящего дошкольника.

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к 
зрительному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, 
что одновременно выступает условием и показателем повышения остро
ты зрения:

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения:
3 года - 0,6-1,0;
4 года - 0,7-1,0;
5 лет - 0,8-1,0;
6-7 лет - 0,9-1,0.
Цветоощущение - полноценное.
Поле зрения - полное.
Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам.
Основные виды нарушений зрительных функций:
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- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения;
- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения;
- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы;
- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдель

ным каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по 
всем частотам;

- нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихома- 
зия, редуцированная по силе);

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; 
пониженная светочувствительность;

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты 
подвижности глаз.

Стратегии работы с ребенком:
- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их 

отдыхом;
- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением са

нитарно-гигиенических требований;
- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижно

сти глаз и актуализацией перефокусировки;
- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зритель
ные функции (сохранные и нарушенные);

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов:
а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практиче

ский), обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно
перцептивных умений, формирование качественных зрительных образов, их 
осмысленность, полнота, дифференцированность, развитие зрительно
моторной координации с повышением регулирующей и контролирующей роли 
зрения в процессе решения задач на зрительное восприятие;

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зри
тельного восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, 
двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативность слабо
видящих дошкольников с отражением индивидуального и дифференцированно
го подходов.

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется 
в соответствии:

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы действи
тельности, 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, сличе

ние, локализация, идентификация, соотнесение, узнавание;
5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению вы

полнять практические действия, в том числе тонко координированные, под 
контролем зрения;
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6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих 
обучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения разви
тия.

Четвертый уровень
Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; 
развитие предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; разви
тие навыков зрительного поведения.

Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, 
дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней кор
рекционной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период окклю
зии раннего 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 

зрительной оценки их величины и основной формы;
- проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии;
- проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и 

адекватно реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный ком
понент) 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 пере
вода взора с одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния 
(протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости 
с целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, 
обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, 
величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо 
различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в 
пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, 
предметы обихода, одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство. 
Побуждать обучающихся к предметно-практической деятельности. В процессе 
игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознаватель
ный 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
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осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: 
«такой же», «похожий по..», «похожий на...». Обогащать опыт поиска и выбора 
предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повы
шать способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей 
(частей), их качества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета 
и величины. Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зо
нах пространства цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих 
светящихся стимулов).

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 
самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (иг
рушек, картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка про
странство. Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с 
ними, поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее.

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенство
вать дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины 
(одной, двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из 
разных положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и со
вершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, ло
кализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных цве
тов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. 
Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», 
«больше - меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные 
картинки.

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в про
странстве объектов: в большом свободном пространстве - транспорт, в боль
шом замкнутом пространстве - большие мячи, машинки; в малом пространстве 
- небольшие по величине предметы. Развивать способность прослеживания 
направления движения объекта с переключением внимания на новое направле
ние перемещения (при его изменении). Обогащать опыт регулирования движе
ний глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой движущихся объ
ектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. Обогащать опыт 
зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. Развивать дей
ствия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, и 
наоборот. Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижно
сти головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур (четырех
угольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности от 
глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зрительного 
прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура предме
тов, выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложне
нием формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать 
опыт организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной 
точки в разных направлениях. В разном темпе в условиях расположения объек
та прослеживания в разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию 
речевых конструкций: «положи перед собой», действий: «положи на...», «по
ставь друг за другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего), «разложи
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сверху вниз, снизу вверх», «положи на середину».
6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостно

сти и сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повто
ряющихся изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обо
гащать опыт понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой 
же...», «найди такой же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых пред
метов в различных видах деятельности, предъявляющих специфические требо
вания к зрительному восприятию. Развитие зрительной системы как интеграто
ра и преобразователя сигналов всех модальностей. Побуждать любознатель
ность ребенка в процессе восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии 
знакомых, но несколько видоизмененных объектов окружения, в восприятии 
новых, привнесенных в знакомое пространство (на близком или удаленном рас
стоянии).

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных 
актов, приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, струк
туры, и отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. 
Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить при
давать определенное взаимное положение двум или нескольким предметам с 
ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметов действо- 
ванию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, вели
чине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, за
полнении вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов 
в качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт по
стоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого действия, 
так и при оценке его результата.

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную зри
тельную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать 
различительную способность при отражении объекта в разных глубинных зо
нах пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. 
Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения.

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить вы
делять, 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 заптумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов 
на темном и светлом фонах.

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать опе
рацию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно оформ
ленных предметов. Формировать единые представления о предметах окруже
ния, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их 
объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их место
положения в пространстве.

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 
предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные обра
зы (эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего
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окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). Зна
комить с информативным содержанием объекта («кто это?», «что это?»), как 
узнать основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, 
признаки опознания (большой - маленький, как действовать?, для чего нужен?).

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению отличи
тельных (опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт узна
вания и выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на близ
ком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное рас
стояние 1-4 м в помещении и различных пространственных зонах. Обогащать 
опыт различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых объ
ектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, 
глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 
моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обога
щать словарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенно
сти слова. Способствовать развитию интегральной оценки предметного содер
жания объекта восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и 
расширять опыт в процессе предметного зрительного восприятия последова
тельно, выделять цвет, величину, основную форму, особенности простран
ственных отношений. Обогащать опыт использования объектов (объемных, 
изображений) в предметно-практической деятельности: элементы предметной 
игры, раскрашивание, вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и 
деталями (совместные движения рук и глаз), развивать зрительное сосредото
чение на деталях с осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравни
вать два объекта, последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, 
опираясь на осязательно-зрительный способ общее и различное в предметном 
содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с 
предметами и объектами действительности (их реалистичными изображениями, 
моделями), восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в есте
ственном опыте ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся 
(перемещающихся в пространстве) объектов.

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического работ
ника: предметные игровые действия на основе регулирующей и контролирую
щей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим башенку, нама
тывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, ленточки, дей
ствия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, обозначаю
щих освоенные действия.

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 
людей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственно
го лица, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на 
основе интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать 
и показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на 
проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к подража
тельному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, весе
лья, огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на 
происходящее вокруг. Развивать психическое образование «схема тела»: учить
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показывать и называть части собственного тела, на кукле, в изображениях че
ловека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью (ча
стями) тела, названной (названными) педагогическим работником или по под
ражанию движениям педагогического работника. Знакомить с внешним обли
ком и частями тела животного. Обращать внимание на характерные особенно
сти облика животного в зависимости от видовой принадлежности.

Пятый уровень.
Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», разви
тие образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явле
ниях окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, 
целостности, детальности.

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью 
слабовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением 
зрения от 5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности 
зрительной перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой 
степенью амблиопии в период окклюзии.

Объективные показатели к освоению уровня:
1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в 

условиях оптической коррекции от 0,2 до 0,05.
2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла 

косоглазия.
3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифферен

цированность окружающего; значительно снижен уровень зрительного воспри
ятия (вне зависимости от степени нарушения зрения).

4. Слабовыраженная познавательная активность.
Параметры оценки достижений уровня:
- устойчивость проявления свойств восприятия;
- повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциа

ции;
- развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, 

осмысленных зрительных образов.
Программные задачи пятого уровня:

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на информа
ционно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращать внимание 
на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. Побуждать 
узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак (цвет, 
форма, величина, на яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим 
подтверждением восприятия на практическом уровне (взять в руки, осязательно 
обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных 
эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе опознания, его ре
зультат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, в 
процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть опо
знавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному при
знаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на опо

105



знавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково
ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фотографии и 
картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери 
картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками».

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые 
предметы (специально привносятся педагогическим работником) в простран
стве. Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при 
зрительной фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных 
пространственных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации 
опознавательного, обозначенного педагогическим работником признака, и, 
ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других 
предметов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в предметно- 
пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; мно
гоцветные (до 3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и малозна
комые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; преимуществен
но простой конфигурации, с небольшим числом деталей.

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному 
(общему) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать де
тям 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

ствиями с предметами; расширять практические умения; обогащать опыт захва
та мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; знакомить 
с разными видами и способами выполнения предметно-практических действий;

- обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и 
функциональных действий с предметами окружения;

- учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 
элементарному конструированию);

- учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с дидак
тическими игрушками;

- формировать обследовательские познавательные действия (ориентиро
вочно-исследовательская деятельность).

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:
а) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом поло

жим ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «по
садим кукол на стульчики»;

б) орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку
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переместим предмет», «поймаем на удочку рыбку». Обогащать опыт точных, 
ловких действий с разными видами застежек (под контролем зрения): расстеги- 
вать-застегивать «молнию», пуговицы.

6. Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведе
ние контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, верти
кальных, по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отли
чать правильную окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. 
Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, четырех
угольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), треугольник. 
Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, попадании в 
отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опыт наблюде
ния за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, поля 
взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного восприятия 
объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, параллелепипед) ла
донным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и плоскостных 
геометрических фигур.

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для 
обеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных об
разов. Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами 
памяти. Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зритель
но-осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое - основные ча
сти, мелкие детали - целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи 
«целое-часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, вы
полняющих пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, 
часть-часть, часть-целое. Развивать двигательную память (действия руки или 
рук) в пространственной локализации деталей (частей) объектов окружения.

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в 
окружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по 
назначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о 
назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать со
гласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных дей
ствий. 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 уда
ленности 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, 
удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. 
Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия пред
метов, перемещающихся в глубину пространства.

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, 
пальцев; развивать точность и быстроту движений, относительно тонко коор
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динированные движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные 
действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно
мышечной дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать умения 
точного попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и 
вертикальной плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом про
странстве в разных направлениях. Развивать способность переключения с одно
го движения на другое.

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 
заданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в боль
шом и пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить 
последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, 
форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить группи
ровать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в процессе 
зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые конструк
ции типа: «предмет по цвету...», «предмет по форме...».

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. 
Учить их анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. Обо
гащать опыт восприятия фигур на зашумленном фоне.

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, диф
ференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, 
называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать простран
ственные и логические связи между целым и деталями. Развивать зрительную 
память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опыт оперирова
ния образами памяти 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, опреде
лением отличительных признаков и уточнением местоположения;

- аналогично выделение мелких деталей;
- повторное восприятие целостного облика;
16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции иллю
страции; показывать с называнием героев сюжета и определять «что делают?». 
Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки опознания 
у человека - лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у живот
ных - внешний облик, особенности частей тела. Обращать внимание обучаю
щихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, месте 
и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся на 
восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую 
нагрузку).

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узна
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вать себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать 
свою одежду (элементы) с называнием цвета.

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 
действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного 
объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям 
предмета (форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполне
нием соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать 
и называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине
зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружаю
щих предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) про
странствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; выде
лять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 
из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цвета
ми. Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 
обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские 
действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязатель
но-зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 
показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации 
(мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара).

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференциро
вать величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же 
предмет в двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или 
зрительным способом находить большие и маленькие предметы в групповой 
комнате: среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой 
на кинестетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до 
удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную 
картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 
мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь 
мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь 
красный, и здесь красный». Учить целостному обведению контура предмета 
(без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изобра
жений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто 
(что) это?», «Как узнать?» «Покажи». Добиваться показа отличительных при
знаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе
ния 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 вели
чинах: большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше 
или меньше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право 
или лево, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ря
ды, «столбики».

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и
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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 компенса
торный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного дви
жения руки происходит за счет информации от эффективных команд к движе
нию глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и обо
гащать 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) прослежи
вания к плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обо
гащать опыт точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать 
устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, осуществле
ния и результативности предметно-практической деятельности.

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фикса
ция точки по счету); повышать различительную способность, контрастную чув
ствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), цветораз
личения; повышать способность к форморазличению при узнавании форм, ана
лизе конфигурации контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двух 
объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, 
дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за пере
мещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами.

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную 
картину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность вос
приятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарные 
причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение (вос
приятие направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и 
детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 
изображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опо
знание на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и до
полнительных деталей.

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ори
ентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анали
за их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоско
сти без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и 
клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в 
заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные дви
жения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 
элементов прописных букв.

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного 
зрения: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного 
обращения с оптикой, предметно-пространственной рациональной организации 
мест активной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие 
умений и навыков, обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их 
комплексов (по назначению врача-офтальмолога).
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Шестой уровень.
Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий «при

равнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного вос
приятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий 
«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного 
опыта и интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем 
зрения; формирование точных, полных, дифференцированных зрительных об
разов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов памя
ти об окружающей действительности; развитие тонко координированных дей
ствий в системе зрительно-моторной координации.

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 
слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие 
предыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зре
ния, в том числе с разной степенью амблиопии.

Объективные показания к освоению уровня:
1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррек

ции не менее 0,4-0,3.
2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере ви

дения не менее 0,5.
3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 

остротой зрения.
4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность.
5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий.
Параметры оценки достижений уровня:
Темп и уровень развития 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 приспо
сабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, осу
ществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. 
Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 
основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 
соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 
глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в боль
шом 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 по
исковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «цвет». Учить 
выполнять мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и 
угольной форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследова
ния объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, назы
вать форму предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, ово
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щей, шара).
2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой - маленький; учить зрительно узнавать один и тот же пред
мет в двух величинах (большой - маленький); уметь практическим или зритель
ным способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: 
среди мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на кине
стетическое чувство определять расстояние (близко - далеко) от себя до уда
ленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную кар
тину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 
мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь 
мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь - 
красный, и здесь - красный». Учить целостному обведению контура предмета 
(без тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изобра
жений предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто 
(что) это?», «Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных при
знаков и действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движе
ния 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 вы
деления или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного 
различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать рассто
яние для попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходи
мо попасть в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направле
ний (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение по
ля 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); обога
щать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, 
контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цвет
ные силуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; раз
вивать способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт 
узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх.

Программные задачи шестого уровня.
1-й год обучения. 2-е полугодие:

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в 
окружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных 
цветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 
цветов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов 
(оранжевый вводится без названия), желтого - из зелено-синих, зеленого - из 
сине-желтых, синего - из красно-зеленых (при этом следует в множество цве
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тов, из которого локализуют, 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 
предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). Способствовать 
формированию у обучающихся обобщающего понятия «цвет», использовать в 
речи, по подражанию, упражнять в его использовании в практической деятель
ности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на слова «цвет», «по 
цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки цвет при узнавании предме
та. Продолжать знакомить обучающихся с геометрическими фигурами: круг, 
квадрат, треугольник. Учить выполнять практические обследовательские дей
ствия при узнавании геометрических фигур с постепенным переводом их в зри
тельный план.

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин 
(до 3-х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, тре
угольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным сов
мещением силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и назы
вать основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную поиско
вую 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 зри
тельную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух 
меньший или больший по величине (с подключением практических действий) в 
малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых 
предмета при положении предметов по величине.

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) 
от себя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между 
ними. Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и пока
зывать пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе 
предметов (из трех), менять его положение по образцу, учить располагать в ма
лом пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 
предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предме
тов одинаковые карточки по пространственному расположению в них предме
тов. Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет.

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию 
предмета:

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ре
бенок выполняет практическое обследование действия);

2) узнай и назови форму, цвет;
3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или фор

му, идентичную эталону);
4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные 

части.
В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объек

та.
113



6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 
предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различ
ных предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два 
плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, расте
ния). Развивать наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экс
прессии эмоций: веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с 
подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно - 
следственные связи: события (действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие 
собственного лица, обращать внимание на его части (губы, глаза, брови) и их 
подвижность при выражении эмоций.

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 
правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт зри
тельной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать 
опыт орудийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашива
нии, проведении линий; использование детской указки для организации фикса
ции, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и прак- 
сис.

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного 
пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, обо
гащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. Спо
собствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». 
Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движени
ем руки (ноги). Развивать координированные движения и действия.

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). 
Обогащать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя 
пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном 
фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обога
щать опыт восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, 
опыт узнавания движущегося транспорта, машины.

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 
устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различи
тельную способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на 
темном, темного на светлом), цвета различения, активизировать центральное 
зрение при узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отли
чий схожих по конфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: ак
тивизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, 
слежения за перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; 
способствовать развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать 
социальные эталоны.

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на раз
витие различной чувствительности (способности различать прямой контраст); 
способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении 
расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), прослежива
ющей функции 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 окру
жающем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и темные 
тона четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую дея
тельность обучающихся на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать 
желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево
красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из 
зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых 
объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить 
оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов.

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый 
и коричневый цвета; различать оранжевый - желтый, оранжевый - фиолетовый, 
коричневый - красный, коричневый - зеленый, коричневый - синий, соотносить 
заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих пред
метов в малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера 
воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локали
зовать оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из 
красно-сине-фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие 
«цвет», ввести это понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о 
предметах окружающего мира, имеющих постоянный признак - основные цве
та; 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 - пря
моугольник; 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 спосо
бом анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две про
стые формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем 
пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 
(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в 
силуэтном и контурном изображениях при первоначальном совмещении с ре
альным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия 
«форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в 
практической деятельности. Учить обучающихся осязательно-зрительным спо
собом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в посу
де (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 пред
меты по величине (общий объем) из множества объектов, разно расположенных 
в пространстве. Способствовать формированию обобщающего понятия «вели
чина», активизировать речь, упражняя обучающихся в применении в практиче
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ской деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть 
предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с 
таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по вели
чине. Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) 
реального объемного предмета, развивать способность зрительно дифференци
ровать однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первона
чальным 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 объекта
ми, с увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт 
зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве 
с изменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. 
Учить практическим способом выделять и показывать пространственное поло
жение предметов в группе предметов из трех, определять изменение положения 
предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в 
двух группах объектов.

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения:
1) прослеживанию его контура, целостному восприятию;
2) выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый);
3) узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначаль

ном знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами;
4) определению эталонной формы выделенной части (при наличии образ

ца);
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 изоб
ражение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения в 
группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по 
форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения пред
мета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности.

7. Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечис
лять все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информатив
ные признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 
опираясь на непосредственное отражение (восприятие направляет педагогиче
ский 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 локализа
ции основных (несущих логическую нагрузку) и дополнительных деталей.

Программные задачи шестого уровня.
2-й год обучения. 2-е полугодие:

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета,
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различать (с постепенным увеличением расстояния) голубой - синий, голубой, 
белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с окру
жающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать голу
бой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из 
красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основных 
цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объек
тами (при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние 
ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и об
ратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на 
локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за 
счет словосочетаний: «предмет ... цвета», «предметы по цвету различаются 
(сходны)», «темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания обучающихся 
об объектах или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цве
та: растения, птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как 
признак предмета, а при описании предмета уточнять цветовую характеристи
ку. Обогащать опыт обучающихся в любую часть суток, при разной освещен
ности различать, узнавать и называть цветовую окраску реальных предметов 
(кора деревьев, кустарник, окраска стен домов) с усвоением того, что по окрас
ке можно установить различие между ними. Сообщить сведения о том, что лю
ди 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 пу
тем 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 силу
этное изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализо- 
вывать фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие 
«форма», учить правильно применять словосочетания «круглая форма», «тре
угольная форма», «квадратная форма». Развивать зрительное различение форм 
натуральных объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предме
та, конфигурация которого включает две простые формы. Развивать способ
ность выделять в окружении объекты по форме и величине.

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выде
лять и располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; 
учить зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или 
длине (в большом пространстве); повышать различительную способность при 
восприятии высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения гра
ниц протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, 
высокий, низкий.

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов 
в малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зритель
ным способом определять промежуточное равное расстояние между двумя 
предметами или ближе - дальше относительно одного. Учить обучающихся
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зрительным способом выделять и определять пространственное положение 
предмета в группе из 3-х предметов, определять изменения места его положе
ния, выбирать из 3-х карточек две одинаковые по пространственному располо
жению 3-х предметов.

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображе
ния, предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение 
частей предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать 
ранее обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать 
человеческие позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: 
стоит, сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, по которым 
узнал позу (согнуты локти, поднята нога).

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 
отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных 
объектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. 
Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 
рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний 
планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить опре
делять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов и 
установления причинно-следственных связей). На протяжении второго года 
обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социаль
ные эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: ра
дость огорчение страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, 
бровей, выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компо
нент) человека, выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. 
Обогащать двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизве
дения экспрессии заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: инте
реса и удивления. Учить узнавать на картинках людей с этими эмоциями, спо
собствовать установлению причинно-следственных связей. Обогащать опыт 
восприятия собственных движений (мимических и пантомимических) при вос
произведении схемы эмоций. Учить группировать изображения эмоций вокруг 
соответствующего образца.

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и 
углублять предметные представления; формировать полные, точные, диффе
ренцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между целым 
и деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт опо
знания объектов окружающей действительности, представленных для восприя
тия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в новых предметно
пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения разных 
модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и дорисовы
вать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям и при
знакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 
собой структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость 
восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных карти
нок.

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и дей
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ствия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт 
совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зри
тельный контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоен
ные и формировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с 
геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и 
учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить 
воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, дорисовы
вание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения разрез
ных картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из ча
стей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания контура объ
екта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 
вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), 
проведения линии по пунктиру или точкам.

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, обеспе
чивающие пространственную ориентировку в малом и большом пространствах. 
В малом пространстве учить показывать и называть протяженность ближней - 
дальней (нижней - верхней), левую-правую стороны рабочей поверхности 
(стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы верхние - 
нижние, левые - правые; середину. Обогащать опыт расположения предметов 
(объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке микро
пространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы 
(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным про
слеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров 
изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освое
ния и зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зритель
ного прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), 
расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях.

Программные задачи шестого уровня.
3-й год обучения. 1-е полугодие:

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, 
различать фиолетовый - оранжевый, фиолетовый - коричневый, фиолетовый - 
бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: фио
летовый цвет: овощи - баклажаны, капуста; фрукты - слива; цветы; серый - 
окрас животных с предметами окружающего быта, отличающимися фиолето
вой или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализа
ции оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и 
их оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных 
цветов - темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать 
время выполнения ребенком задания).

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого про
странства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). Продол
жать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать опыт 
отражения и расширять знания обучающихся о предметах (их частях), имею
щих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные,
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окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать 
окраску движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летаю
щих тарелок.

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, треуголь
ник), изображенные в разных пространственных положениях, различать четы
рехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные ча
сти, определять сходное и различное; обогащать опыт локализации прямо
угольника в контурном изображении из множества треугольников и шести
угольников.

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, конфигу
рация 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 при
знак, видеть различное в конфигурации натуральных предметов. Учить осяза
тельно-зрительным способом различать объемные и плоскостные изображения 
форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- прямоугольник). Формировать обоб
щающие понятия «круглая форма», «угольная форма», включать их в речь ре
бенка.

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 оди
наковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей це
лого объекта. Расширить знания обучающихся об объектах одного рода, отли
чающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт сопо
ставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать де
тям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить ося
зательно-зрительным способом воспринимать ширину - длину, длину - высоту 
натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной ве
личине (высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании 
объекта выделять его величину или величину его частей как опознавательный 
признак (например, животные и их детеныши).

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и боль
шом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с увеличе
нием горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за счет 
выражений: «между ...», «ближе к ...», «дальше от ...», «до». Учить зрительно 
точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и опреде
лять расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях.

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 
перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. 
Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно 
оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного 
относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. 
Учить анализировать пространственные отношения между частями одного 
предмета, видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 
пространственных отношений между частями.
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8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов 
(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт рассматри
вания предмета или его изображения по плану: целостное самостоятельное 
восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцвет
ный, простой или сложный (много частей), по форме, величине относительно 
окружающих предметов; выделять основные части объекта; определять про
странственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, 
определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в 
целом рассматривать объект. Продолжать формировать представления об экс
прессии эмоций.

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого ли
ца: радость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть 
изобразительные средства отражения эмоций.

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие 
картинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматрива
ние трех композиционных планов; рассматривание человека с выделением по
зы, жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов 
и их признаков, характеризующих действия героев, явления природы (осень, 
зима, дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-следственные свя
зи на основе воспринятого. Развивать внимание, память.

Программные задачи шестого уровня.
3-й год обучения. 2-е полугодие.

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков 
красного, зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, 
фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприя
тия и расстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттен
ки на обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету 
деревьев (стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по 
окраске оперения, узнавать животных при изменении окраски меха (знание се
зонных 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 под
ключением мануальных действий.

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при восприя
тии цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры разной 
высоты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, имеющими 
в основе цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным способом ло- 
кализовывать заданную форму в разных пространственных положениях. По
вышать различительную способность при восприятии квадрата и прямоуголь
ника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала приближенного по 
форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и пятиугольника, узнава
ния фигур без названия (по слову педагогического работника). Учить при вос
приятии натуральных объектов видеть сложность форм их частей, предлагать 
детям уточнять составные части заданной конфигурации, например, конфигу
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рация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. Показать, что од
нородные предметы различаются между собой конфигурацией частей. Разви
вать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. Например, 
различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, величине 
кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать комнатные 
растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по размеру. 
Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность обучающихся 
зрительно определять и сравнивать величину (большой - маленький) движу
щихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную дифференци
ровку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, расположенных в 
разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на большом расстоя
нии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по величине оди
наковые 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 изме
нения пространственных отношений между частями.

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет 
или его изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описа
тельные загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать 
развивать способность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэт
ном изображении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и 
силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с со
ответствующими силуэтами и контурами с увеличением - уменьшением пло
щадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о панто
мимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт рассматривания 
сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с выделением и 
точным обозначением каждого объекта определением признака обозначения.

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопро
сам педагогического работника):

1) обведи взором всю картину (педагогический работник направляет вос
приятие);

2) внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах;
3) о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действу

ющих 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 со
держание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 
устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и 
место действия, но отличающихся событиями.
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Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расши
рять 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 из
менений вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, 
называния, воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать форми
ровать умения группировать картинки (фотографии) вокруг схемы - образца 
эмоции. Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицатель
ные; учить на основе осмысления 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 объ
ектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; 
в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать спо
собность дифференцировать объекты по форме определять их структурные 
особенности, способность к выделению и соотношению между собой структур
ных элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами 
памяти о предметах и объектах окружающей действительности в познаватель
ной деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных 
картинок: выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обога
щать опыт точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить 
соотносить силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реа
листичное изображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от 
друга или в удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в 
том числе и мелких предметных изображений. Расширять представления о мел
ких деталях объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выде
лять 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, 
поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объ
екта восприятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объ
ект). Продолжать формировать умения локализовывать точку и выкладывать 
объекты по заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторо
нам); умение раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертика
ли сверху вниз; раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по 
верхнему краю). Формировать элементарные умения ориентировки на клеточ
ном поле, обогащать опыт выделения отдельных и ряда клеток.

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной 
оценки протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по 
линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения 
зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определе
нием изменений направления линий.

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов но
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визны в знакомой предметно-пространственной обстановке.
12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза 

и руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за 
точкой движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 
когда глаз ведет руку для организации точного движения руки. Развивать спо
собность к взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тон
кую моторику рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, 
развивать способность синхронно переключаться на новое положение рук; раз
вивать точность движений большого и среднего пальцев, дифференцирован
ность движений средним пальцем и мизинцем.

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный прак- 
сис при проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных 
конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точ
кам; соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точное 
совмещение разрезных картинок при составлении целого из частей; различение 
и узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности обво
дить выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образ
цу. Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зри
тельно-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. Расши
рять знания обучающихся о предметах окружающей действительности, имею
щих постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную 
дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом простран
стве.

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 способ
ность обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. 
Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, клено
вый лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному 
предмету. Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четы
рехугольниками, показать ее отличие от пятиугольника и треугольника.

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать 
составные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). 
Учить видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, 
конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать 
зрительную способность при различении треугольников разной конфигурации 
(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать спо
собность различать однородные предметы по различиям в конфигурации ча
стей.

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать пред
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мет в неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), 
учить целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации.

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на 
глаз, определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти 
знания в практической деятельности. Развивать способность локализовывать 
предмет заданной величины из множества предметов. Учить отражать величи
ну натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения 
между ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе 
предметов (6-7), выделяя пространственное положение каждого из них относи
тельно другого. Продолжать учить отражению пространственных отношений 
натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение 
схемы осязательно-зрительным способом).

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5
ю предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом простран
ствах, расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, 
расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить 
определять удаленность предмета в большом пространстве по способности раз
личать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в 
узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по кото
рому узнавал.

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний 
облик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки 
о воспринимаемом предмете.

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать придер
живаться плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать 
облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характери
стику их эмоционального состояния, социальной принадлежности; определять 
и описывать время происходящих событий (предлагать воспринимать и описы
вать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом из
менения в изображении). Развивать способность различать изображенные мел
кие предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины простран
ства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную вели
чину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других 
объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изобража
ются 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. Продол
жать формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность 
восприятия, экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. 
Формировать представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спо
койствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей
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сюжетных изображений на основе детализированного и целостного восприятия 
пантомимики.

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представле
ния (по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания 
предметов (изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность 
восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать 
константность восприятия, расширяя ряд вариативности образов памяти об 
объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и иденти
фикации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного изображе
ний объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного изображения 
объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять объем и ско
рость восприятия при выборе предметных картинок из ряда.

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать ори
ентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анали
за их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоско
сти без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и 
клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в 
заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные дви
жения: обогащать умения 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 разви
тию плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совер
шенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорно
го эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, идентификации 
и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной протяженности. 
Обогащать опыт копирования путем обведения контура. Совершенствовать 
технику выполнения графических заданий: добиваться проведения без наклон
ных относительно вертикальной оси линий, предупреждать проведение двой
ных, прерывистых линий, проявление дрожания. Развивать мышечную вынос
ливость в выполнении графических заданий.

15. Формировать умение копирования:
- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать;
- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент;
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- 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 совершенство

вать «чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправиль
ной, прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять вол
нообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной 
конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, зигзагооб
разной (с вариативностью).

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 отноше
ний. Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия.

2.4.2. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа
Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабови

дящим дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения дей
ствительности.

1) Развитие слуха и слухового восприятия
Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового про

странственного восприятия с повышением способности к ориентировочно - 
поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирую
щей основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового 
восприятия с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной 
отнесенности, по психофизической характеристике - громкость, высота, по 
пространственной ориентации - сторона и удаленность от источника звука. 
Обогащение опыта восприятия звуков и шумов действительности с эмоцио
нальным реагированием и осмысленностью их отражения и актуализацией зри
тельного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта восприятия 
звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голо
са животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализа
цией 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 ощу
щений на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контро
лем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь.

Развитие праксиса рук:
- статического (умение выполнять позы);
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- 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 
кистей и пальцев.

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией зритель
ных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности выполне
ния. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с 
постепенным уменьшением диаметра отверстия.

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами 
в обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» по
знавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на 
ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Раз
витие опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнава
нием на основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тон
ко координированных действий на основе и под контролем зрения, востребо
ванных в продуктивных видах деятельности.

3) Развитие основ невербальных средств общения
Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений ча

стей лица, их движений:
- губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искрив

лены и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округлен
ную форму; нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, вы
пятить нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, 
шлепание губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; под
нимание и опускание бровей.

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами привет
ствие, прощание, запрет, удивление.

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мими
ки, жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных иг
рах. Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в 
условиях восприятия их зеркального отражения.

4) Развитие умений и навыков пространственной ориентировки
Формирование практических умений пространственной ориентировки в

местах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно
пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, разде
валки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с 
выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности 
к осмыслению пространственной организации помещений в Организации.

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на 
плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к ло
кализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы.

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 
умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа
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разной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения вы
кладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения воспроизво
дить линии со зрительной локализацией заданного места воспроизведения.

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 
развитием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий 
под контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением - ли
нейное поле).
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2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Пояснительная записка
Содержание Пояснительной записки построено на основании п. 49 ФА- 

ОП ДО.
Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Про

граммы, разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания 
(п.49) раздела III «Содержательного раздела ФАОП ДО, раскрывает задачи и 
направления воспитательной работы, 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, ми
лосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России).

Программа воспитания основана на воплощении национального воспи
тательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нрав
ственное (идеальное) представление о человеке.

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю
щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патрио
тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви
гам Г ероев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по
колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.

Воспитание представляет собой процесс целенаправленного формирова
ния личности. В то же время, воспитание является специально организован
ным, управляемым и контролируемым взаимодействием воспитанников и вос
питателей, а также постановка конечной цели в виде формирования личности, 
которая нужна и полезна обществу.

В современном мире стало очень актуальным воспитание детей до
школьного возраста, ведь именно в этом возрасте закладывается «фундамент» 
будущей личности. Дошкольное детство - важнейший период становления 
личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских 
качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, об
ществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми 
сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совер
шается. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, име
ет свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 
чувств.

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентирует
ся на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивно
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сти растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стреми
тельных изменений во всех сферах жизни и деятельности на основе базовых 
ценностей Российского общества и установок личности, ведущее значение сре
ди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только как общ
ность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. Воспитание включает 
в себя множество различных задач, направленных на всестороннее развитие 
личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации лич
ности на основе социокультурных и духовно - нравственных ценностей, приня
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще
ства и государства.

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества.

В аксиологическом подходе ценности представляются нравственными 
ориентирами человека, которые определяют поведение человека в различных 
жизненных ситуациях и его деятельность. Поэтому важно, чтобы в детском 
возрасте у человека были сформированы положительные ценностные ориенти
ры, которые будут отражаться в стремлениях, желаниях и поступках человека.

Традиционные ценности -  это нравственные ориентиры, формирую
щие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 
культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, 
нашедшие своё уникальное, самобытное проявление в духовном, историче
ском и культурном развитии многонационального народа России.

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традици
онным ценностям российского общества -  жизнь, достоинство, права и свобо
ды человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ
ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, сози
дательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосер
дие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто
рическая память и преемственность поколений, единство народов России.

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содер
жании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенно
стями детей.

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направле
ния воспитания.

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно - 
нравственного направления воспитания

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе соци
ального направления воспитания.

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспи
тания.

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровитель
ного направления воспитания.

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления
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воспитания.
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского об
щества.

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывает
ся ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 
субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 
предполагает социальное партнёрство ДОО с другими учреждениями образо
вания и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой 
дополнительного образования детей.

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, со
держательный и организационный.

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспита
ния в ДОО.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цель и задачи воспитания
1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольни

ков с НЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базо
вых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 
людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответ
ствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, приня
тыми в обществе.

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО:
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 
своей совести;

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 
ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, само
воспитанию;

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред
ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 
мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов до
стижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучаю
щихся с НЗ.
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитатель
ной работы.

1.2. Направления воспитания
1.2.1. Патриотическое воспитание
Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ре

бёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отече
ства и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направле
ния воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспита
ния у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей 
стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 
целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности 
к своему народу.

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нрав
ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, осо
бенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие сво
их предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 
нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защит
ника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 
готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патри
отизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо
лучии 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).

1.2.2. Социальное воспитание
Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить об
щий язык с другими людьми.

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе со
циального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие со
циальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, под
чиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в ин
тересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ре
бёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного вос
питательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 
ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребён
ком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеа
лов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 
воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет
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глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам че
ловеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваи
ваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения.

1.2.3. Познавательное воспитание
Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охваты

вает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 
формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициатив
ности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны 
осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становле
ние целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио
нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания
Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование цен

ностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарны
ми гигиеническими навыками и правилами безопасности.

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздорови
тельного направления воспитания.

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духов
ного и социального благополучия человека.

1.2.5. Трудовое воспитание
Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения де

тей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привыч

ки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 
людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нрав
ственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поруче
ний способствует формированию ответственности за свои действия.

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание
Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.
Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасно

му в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 
детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на ста
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новление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 
Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 
способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов
ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспита
нию художественного вкуса.

1.3. Принципы воспитания
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со

циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

- принцип гуманизма, приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво
бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационально
го природопользования;

- принцип ценностного единства и совместности, единство ценностей 
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от
ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза
имное уважение;

- принцип общего культурного образования, воспитание основывается 
на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

- принцип следования нравственному примеру, пример как метод вос
питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к от
крытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен
ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность сле
дования идеалу в жизни;

- принципы безопасной жизнедеятельности, защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения;

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического ра
ботника, значимость совместной деятельности педагогического работника и 
ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности, организация образовательного процесса, при 
котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интел
лектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включе
ны в общую систему образования.

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные 
ценности, содержащие традиции региона и ДОО, задающий культуру поведе
ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно
сти и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распоряд
ка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО, способству
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ет формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участни
ками образовательных отношений.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, ду
ховно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практи
ками, и учитывает психофизических особенностей обучающихся с НЗ. Основ
ными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность.

1.4. Целевые ориентиры воспитания
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де

ятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лич
ности ребенка с НЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 
виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ре
бенка с НЗ к концу раннего и дошкольного возрастов.

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие- 
либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отри
цательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образо
вательной программы дошкольного образования не подлежат непосредствен
ной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв
ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся».

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 
НЗ дошкольного возраста (до 8 лет).

Таблица 1
Портрет ребенка с НЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)

№
п/п

Н аправления
воспитания

Ц енности П оказатели

1 П атриотиче
ское

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред
ставление о своей стране, испытывающий чув
ство привязанности к родному дому, семье, близ
ким людям.

2 С оциальное Человек, семья, 
дружба, сотруд
ничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответствен
ность за свои действия и поведение; принимаю
щий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. Друже
любный и доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, способный взаимодей
ствовать с педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел.

3 П ознава
тельное

Знания Любознательный, наблюдательный, испытываю
щий потребность в самовыражении, в т.ч. творче-
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ском, проявляющий активность, самостоятель
ность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах дея
тельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традицион
ных ценностей российского общества.

4 Ф изическое  
и оздорови
тельное

Здоровье Владеющий основными навыками личной и об
щественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме 
(в т.ч. в цифровой среде), природе.

5 Трудовое труд Понимающий ценность труда в семье и в обще
стве на основе уважения к людям труда, резуль
татам их деятельности, проявляющий трудолю
бие при выполнении поручений и в самостоя
тельной деятельности.

6 Э тико
эстетическое

Культура и кра
сота

Способный воспринимать и чувствовать прекрас
ное в быту, природе, поступках, искусстве, стре
мящийся к отображению прекрасного в продук
тивных видах деятельности, обладающий зачат
ками художественно-эстетического вкуса.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Уклад образовательной организации
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МАДОУ ДСКН №7 г. 

Сосновоборска, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и воз
можностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 
общностей в пространстве дошкольного образования.

Уклад ДОО -  это её необходимый фундамент, основа и инструмент вос
питания. Уклад задаёт и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специали
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред
ставителей), субъектов социокультурного окружения ОО.

Основные характеристики уклада:
- Цель и смысл деятельности МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, её 

миссия;
- Принципы жизни и воспитания в МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска;
- Образ МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, её особенности, символика, 

внешний имидж;
- Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнёрам МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска;
- Ключевые правила МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска;
- Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в МАДОУ ДСКН №7 г. 

Сосновоборска;
- Особенности РППС, отражающие образ и ценности МАДОУ ДСКН №7 

г. Сосновоборска;
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- Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска (учитывает этнокультурные, конфессио
нальные и региональные особенности).

Особенности уклада МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска
Уклад -  общественный договор участников образовательных отноше

ний, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
региона и МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, задающий культуру поведе
ния сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельно
сти и социокультурный контекст.

Уклад -  это система отношений в образовательной организации сло
жившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 
организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социо
культурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений 
в ДОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объ
единяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 
правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и си
стему ценностей дошкольного воспитания.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо
рядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска.

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способству
ет их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту 
ребят со старшими создаёт благоприятные условия для формирования друже
ских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоя
тельности. Это даёт больший воспитательный результат, чем прямое влияние 
педагога.

Детская художественная литература и народное творчество традици
онно рассматриваются педагогами МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска в ка
честве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 
искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 
общечеловеческими и национальными ценностными установками.

Воспитатели и специалисты МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска ори
ентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ, на 
формирование детских коллективов в рамках групп, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой фигурой 
воспитания в МАДОУ является воспитатель, реализующий по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по
средническую (в разрешении конфликтов) функции. Это секции, творческие 
студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 
обеспечивают полноценный опыт социализации детей.

Коллективное планирование, разработка и проведение общих меро
приятий. В МАДОУ существует практика создания творческих групп педаго
гов, которые оказывают консультационную, психологическую, информацион
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ную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспита
тельных мероприятий.

В детском саду создана система методического сопровождения педа
гогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями (законны
ми представителями) образовательное пространство для обмена опытом, зна
ниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 
Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудни
чества с ними, показателем качества воспитательной работы.

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошколь
ников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 
мини-музей.

Для повышения эффективности воспитания привлекаются ресурсы со
циума - других образовательных организаций, учреждений культуры, здраво
охранения и пр.).

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые раз
деляются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 
родителями, педагогами и другими сотрудниками МАДОУ)

Ключевыми элементами уклада МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска 
являются:

- безопасные условия организации воспитательного процесса,
- принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных 

ценностей во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и роди
телями, между детьми, включая нормы общения участников образовательных 
отношений в социальных сетях,

- атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,
- организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в самостоя
тельной деятельности, конкурсном движении,

- сложившиеся традиции ДОУ, группы,
- созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная 

среда, эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным ме
роприятиям,

- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества),
- участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприя

тиях, социально значимых акциях регионального, городского и краевого уров
ня.

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участни
ков образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специали
стов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных пред
ставителей), субъектов социокультурного окружения ОО.

Основные характеристики уклада организации
Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций.
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Принципы жизни и воспитания в ДОО
Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным прин

ципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческо

го, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 
(далее - индивидуализация дошкольного образования);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОО с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об

щества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска -  это современное, динамично раз

вивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие тра
диции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновацион
ному будущему. Главная особенность организации деятельности в ДОУ на со
временном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, 
как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в 
процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, 
игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образователь
ных областей.

МАДОУ расположено в жилом районе города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому 
проекту.

ДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход 
за воспитанниками в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отно
шений. В МАДОУ функционирует 13 групп общеразвивающей, комбинирован
ной, компенсирующей и оздоровительной направленности.

Режим работы: пятидневная неделя в течение календарного года. Время 
работы: 7.00-19.00 с понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскре
сенье, праздничные дни.

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелёными 
насаждениями, цветниками, огородом, имеется спортивная площадка, тропа 
здоровья.
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Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют вы
сокий профессиональный уровень. Коллектив ДОУ стабильный, способный 
предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии с 
законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, вос
требован.

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представи
телям), сотрудникам и партнерам ДОО

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз
можностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедле
ния развития детей);

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре
бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея
тельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности;

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7);
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образо
вательную деятельность.

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро
сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова
тельных инициатив семьи.

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в ин
тересах создания максимально благоприятных условий для развития обучаю
щихся.

Родители воспитанников (законные представители) являются активными 
участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в 
формировании общеобразовательной программы, принимают участие в органи
зации и проведении совместных мероприятий с детьми в МАДОУ (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают 
(принимают участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 
предусмотренных уставом МАДОУ.

Родители воспитанников (законные представители) имеют право обра
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щаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образова
тельных отношений МАДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать по
сильную помощь, направленную на развитие материальной базы ДОО.

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспита
нию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 
контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 
воспитанников.

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой го
довой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на 
реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 
период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 
функционирования дошкольного отделения в летний период).

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следу
ющих областей:

- исторические и общественно значимые события;
- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир не

живой природы;
- национальные праздники, традиции;
- тематические недели (моя семья, традиции русского народа);
- иные темы, связанные с миром человека.
Социокультурный контекст -  это социальная и культурная среда, в ко

торой человек растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда ока
зывает на идеи и поведение человека.

Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци
ального партнерства. Педагогический коллектив МАДОУ ДСКН №7 г. Сосно- 
воборска осуществляет сотрудничество с различными организациями.

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль ро
дительской общественности как субъекта образовательных отношений.

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 
воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются её содержательная насыщенность и структурированность.

При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 
-Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре

бёнка к окружающему миру, другим людям, себе;
-  Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности 

и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 
общества;

-  Условия для становления самостоятельности, инициативности и 
творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 
общностях, включая разновозрастное детское сообщество.
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Воспитывающая среда МАДОУ
Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательно

го процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно -нравственными и социо
культурными ценностями, образцами и практиками.

Воспитывающая среда -  это совокупность окружающих ребёнка соци
ально - ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая 
среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 
-  культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, ос
новными характеристиками среды являются её насыщенность и структуриро
ванность. Воспитывающая среда МАДОУ строится по трем линиям:

- «От взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и 
смыслами;

- «От совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направ
ленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего смыслы и 
ценности воспитания;

- «От ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно 
творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым.

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре
бёнка к окружающему миру, другим людям, себе

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного от
ношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специа
листы ДОО в своей работе используют разные виды деятельности:

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным 
членом человеческого общества;

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет раз
нообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в опре
деленный период, помогает ориентировать в окружающем мире;

- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 
вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие;

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познава
тельных интересов, закрепляет социальные чувства;

- проектная -  активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 
обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности;

- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслитель
ные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 
поведением.

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 
поступка в соответствии с традиционными ценностями российского обще
ства

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседнев
ной жизни;
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- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятель
ность детей;

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);
- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;
- экскурсии и целевые прогулки; кружковая работа;
- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения;
- встречи с интересными людьми — носителями культуры.
Условия для становления самостоятельности, инициативности и твор

ческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общно
стях, включая разновозрастное детское сообщество

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). До
школьники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержа
ны взрослыми.

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники учатся:

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предла

гать специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и

пр.)
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.
Коллектив МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска прилагает усилия, чтобы 

образовательное учреждение представляло для детей среду, в которой будет 
возможным приблизить воспитательно-образовательные ситуации к реалиям 
детской жизни, научить ребёнка действовать и общаться в ситуациях, прибли
женных к жизни.

В группах имеются центры патриотического воспитания «Россинка», в 
которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государ
ственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 
могут пополнять знания.

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 
общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых 
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возраст
ных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси
рованность планов -  это необходимые условия нормальной жизни и развития 
детей.

Педагогические работники МАДОУ соблюдают кодекс профессиональной
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этики педагогических работников:
- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите

лей и детей первым;
- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведе

ние детей в детском саду;
- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и друже

любный, исключается повышение голоса;
- уважительно относится к личности воспитанника;
- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему;
- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;
- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торо

пится с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;
- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника.
Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребы

вания ребёнка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, разви
вающих и обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на 
развивающих занятиях, организованные педагогом (регламентировано учебным

планом), совместной детско-взрослой деятельности (образовательное со
бытие), самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских игр. 
Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осу
ществляется во время режимных моментов.

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспита
тельного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого плани
рования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и го
товности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с уче
том современных тенденций дошкольного образования. Педагоги ДОУ исполь
зует календарь образовательных событий, приуроченных к государ
ственным национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения 
России.

Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, тра
дицией каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который 
проводится в форме развивающего диалога.

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатления
ми, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 
планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии -  обсуждение с 
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает
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детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверст
ников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
понимать друг друга.

В МАДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО. В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социо
культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин
тересах человека, семьи, общества.

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирование 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз
ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно
сти ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффек
тивное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организаци
онных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, стро
ительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элемен
тами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан
ников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса зна
ний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоя
тельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 
опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, ор
ганизации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных усло
вий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 
только количественного накопления, но и через улучшение качественных пара
метров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надеж
ности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в создан
ной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самосто
ятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз
личных помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части
146



нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на фор
мирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навы
ков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 
аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 
семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фо
товыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлече
ний, походов, экскурсий и др.

Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя 
атрибутика: эмблема ДОУ (логотип «Дюймовочка») - использование логотипа 
на официальном сайте учреждения, бейджики педагогов с логотипом и своими 
Ф.И.О., использование логотипа на информационных стендах в ДОУ, в назва
нии групп. Внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и со
ответствует целям образования: каждое групповое помещение имеет своё инди
видуальное оформление.

При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание со
циально-исторические события региона, многонациональный состав населения 
Красноярского края, их быт, культуру и традиции, а также климатически усло
вия региона. Климат Красноярского края резко континентальный, особенно су
ровый на севере. Для центральных и южных районов края, где проживает ос
новная масса населения, характерен континентальный климат с продолжитель
ной зимой и коротким жарким летом. С учётом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 
(законных представителей) воспитанников, социальный состав семей воспитан
ников, их национальные особенности

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений 
среди сверстников, понимания ценности коллектива взрослых и детей принад
лежит сложившимся традициям группы и детского сада в целом.

2.3. Общности образовательной организации
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 
воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 
являются её содержательная насыщенность и структурированность.
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При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать:
- Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре

бёнка к окружающему миру, другим людям, себе;
- Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и по

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества;
- Условия для становления самостоятельности, инициативности и творче

ского взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 
включая разновозрастное детское сообщество.

Воспитывающая среда МАДОУ
Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательно

го процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно -нравственными и социо
культурными ценностями, образцами и практиками.

Воспитывающая среда -  это совокупность окружающих ребёнка соци
ально - ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 
содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая 
среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой 
-  культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, ос
новными характеристиками среды являются её насыщенность и структуриро
ванность. Воспитывающая среда МАДОУ строится по трем линиям:

- «От взрослого», который создает РППС, насыщая ее ценностями и 
смыслами;

- «От совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, направ
ленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего смыслы и 
ценности воспитания;

- «От ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок самостоятельно 
творит, живёт и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым.

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре
бёнка к окружающему миру, другим людям, себе

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного от
ношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специа
листы ДОО в своей работе используют разные виды деятельности:

- игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным 
членом человеческого общества;

- коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет раз
нообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в опре
деленный период, помогает ориентировать в окружающем мире;

- изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии 
вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие;

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познава
тельных интересов, закрепляет социальные чувства;

- проектная -  активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 
обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности;
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- конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслитель
ные действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 
поведением.

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 
поступка в соответствии с традиционными ценностями российского обще
ства

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседнев
ной жизни;

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятель
ность детей;

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);
- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;
- экскурсии и целевые прогулки; кружковая работа;
- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения;
- встречи с интересными людьми — носителями культуры.

Условия для становления самостоятельности, инициативности и твор
ческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общно
стях, включая разновозрастное детское сообщество

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). До
школьники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержа
ны взрослыми.

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 
ситуации, в которых дошкольники учатся:

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предла

гать специальные способы фиксации их выбора);
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и

пр.)
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;
- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.

Коллектив МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска прилагает усилия, чтобы 
образовательное учреждение представляло для детей среду, в которой будет 
возможным приблизить воспитательно-образовательные ситуации к реалиям 
детской жизни, научить ребёнка действовать и общаться в ситуациях, прибли
женных к жизни.

В группах имеются центры патриотического воспитания «Россинка», в 
которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государ
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ственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 
могут пополнять знания.

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 
общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых 
направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возраст
ных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 
настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси
рованность планов -  это необходимые условия нормальной жизни и развития 
детей.

Педагогические работники МАДОУ соблюдают кодекс профессиональной 
этики педагогических работников:

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите
лей и детей первым;

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведе

ние детей в детском саду;
- тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и друже

любный, исключается повышение голоса;
- уважительно относится к личности воспитанника;
- заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему;
- умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешен и выдержан в отношениях с детьми;
- быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торо

пится с выводами о поведении и способностях воспитанников;
- сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
- сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;
- соответствует внешнему виду статуса педагогического работника.
Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребы

вания ребёнка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство воспитательных, разви
вающих и обучающих целей и задач, реализация которых осуществляется на 
развивающих занятиях, организованные педагогом (регламентировано учебным 
планом), совместной детско-взрослой деятельности (образовательное событие), 
самостоятельной деятельности в созданных условиях для детских игр. Освоение 
и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения осуществляется 
во время режимных моментов.

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспита
тельного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого плани
рования их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и го
товности, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с уче
том современных тенденций дошкольного образования. Педагоги ДОУ исполь
зует календарь образовательных событий, приуроченных к государственным 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России.
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Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОУ, тра
дицией каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который 
проводится в форме развивающего диалога.

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 
того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатления
ми, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 
планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.

Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии -  обсуждение с 
детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверст
ников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 
понимать друг друга.

В МАДОУ образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и ФАОП ДО. В связи с этим обучение и воспитание 
объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социо
культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин
тересах человека, семьи, общества.

Основной целью педагогической работы МАДОУ является формирование 
общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жиз
ни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль
ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно
сти ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффек
тивное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организаци
онных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, стро
ительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элемен
тами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан
ников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса зна
ний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоя
тельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 
материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 
проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 
опосредованным руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 
часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 
воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, ор
ганизации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются 
в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже 
усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в МАДОУ организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных усло
вий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не
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только количественного накопления, но и через улучшение качественных пара
метров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надеж
ности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в создан
ной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самосто
ятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз
личных помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на фор
мирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навы
ков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным 
аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 
личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 
семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 
форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздни
ков, развлечений, походов, экскурсий и др.

Внешними проявлениями уникальности нашего ДОУ является внешняя 
атрибутика: эмблема ДОУ (логотип «Дюймовочка») - использование логотипа 
на официальном сайте учреждения, бейджики педагогов с логотипом и своими 
Ф.И.О., использование логотипа на информационных стендах в ДОУ, в назва
нии групп. Внешний облик помещений ДОУ эстетически привлекателен и со
ответствует целям образования: каждое групповое помещение имеет своё инди
видуальное оформление.

При реализации Программы коллектив ДОУ принимает во внимание со
циально-исторические события региона, многонациональный состав населения 
Красноярского края, их быт, культуру и традиции, а также климатически усло
вия региона. Климат Красноярского края резко континентальный, особенно су
ровый на севере. Для центральных и южных районов края, где проживает ос
новная масса населения, характерен континентальный климат с продолжитель
ной зимой и коротким жарким летом. С учётом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей 
(законных представителей) воспитанников, социальный состав семей воспитан
ников, их национальные особенности

Большую роль в воспитании детей, укреплении дружеских отношений 
среди сверстников, понимания ценности коллектива взрослых и детей принад
лежит сложившимся традициям группы и детского сада в целом.
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2.7.2.3 Общности образовательной организации
Общность характеризуется системой связей и отношений между людь

ми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основани
ях, определяющих цели совместной деятельности.

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности:
- Педагог -  дети,
- Родители (законные представители) -  ребёнок (дети),
- Педагог -  родители (законные представители).

Общности МАДОУ ДСКН№7
Профессиональная общность -  это устойчивая система связей и отно

шений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками МАДОУ. Сами участники общности должны разделять те цен
ности, которые заложены в основу РПВ. Основой эффективности такой общ
ности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Осо
бенности становления и развития общности педагогов дошкольного образова
ния определяются прежде всего спецификой вида профессиональной деятель
ности, которая лежит в основе данной общности, выступает её ядром.

Педагог является воплощением и носителем духовной, нравственной 
культуры, - с нравственной мотивацией педагогической деятельности, - с глу
боко нравственным характером общения и взаимодействия с воспитанниками, 
- с целостным влиянием педагога на личность ребёнка, что требует от педагога 
эмпатии, искусства понимания другого человека, - со способностью педагога 
предвидеть и оценивать нравственные последствия своих действий, решений, 
поступков, экспериментирования.

Образовательное дошкольное учреждение -  это коллектив соратни
ков, которые согласовывают свои поступки для приближения коллективных 
целей.

Основой функционирования профессиональной общности МАДОУ яв
ляется корпоративная культура.

Корпоративная культура -  добровольное принятие миссии, ценно
стей, традиций, норм и правил организации, регулирующих поведение, дея
тельность, общение сотрудников.

Корпоративная культура является в целом ключевым фактором развития 
организации и во многом определяет поведение сотрудников.

Корпоративная культура придаёт сотрудникам ДОО организационную 
идентичность, определяет внутригрупповое представление о компании, явля
ясь важным источником стабильности и преемственности в организации. Это 
создает не только у педагогов, но и у всех сотрудников ощущение надёжности 
образовательной организации и своего положения в ней, способствует форми
рованию чувства социальной защищённости.

Корпоративная культура МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска бази
руется на лучших традициях, сформировавшихся за период функциониро
вания детского сада.

К ценностям, лежащим в основе корпоративной культуры МАДОУ
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относятся:
- единое понимание цели деятельности коллектива по формированию и 

развитию личности воспитанника;
- единый подход к пониманию личности воспитанника как активного 

участника педагогического процесса;
- единый взгляд на роль воспитателя в процессе обучения как организато

ра процесса обучения и воспитания;
- стремление к успеху;
- высокую трудовую активность;
- исполнительскую дисциплину;
- уважение к коллегам по работе, соблюдение этих взаимоотношений;
- гордость за детский сад, преданность его целям, уважение к традициям;
- уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к моло

дежи;
- поддержка семейных ценностей сотрудников

Основу корпоративной культуры профессиональной общности МАДОУ 
Кодекс профессиональной этики педагогических работников муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комби
нированной направленности №7» города Сосновоборска. Профессиональная 
этика воспитателей включает в себя систему общепризнанных моральных 
ценностей, качества национального характера, нравственные обычаи, тради
ции и понятия, укоренившиеся в обществе и в системе этического поведения

Основополагающим принципом работы является принцип: «уважать 
друг друга». Все сотрудники обязаны в любой ситуации вести себя корректно, 
с соблюдением всех этических норм и требований законодательства, незави
симо от места и характера работы. Соблюдение этических норм имеет особое 
значение для организации

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:
- Быть примером в формировании полноценных и сформированных цен

ностных ориентиров, норм общения и поведения;
-Мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не

значительные стремления к общению и взаимодействию;
- Поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
- Заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;
- Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про

являть чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 
проявлять внимание к заболевшему товарищу;

- Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влить
ся в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.);

- Учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

- Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по
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ведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 
МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска и всех взрослых членов семей воспитан
ников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспи
тания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача -  объединение уси
лий по воспитанию ребёнка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребёнка 
сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитываю
щими взрослыми особенностей ребёнка невозможно выявление и в дальней
шем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полно
ценного развития и воспитания.

Общность предполагает единство, единство людей, единство взглядов, 
позиций, отношения, выработку общих принципов взаимодействия, сохраняя 
при этом уникальность и единичность каждого участника общности. В этом 
объединении мы видим возможность эффективного взаимодействия с семья
ми, родителями наших воспитанников, общего влияния на воспитание и разви
тие ребёнка

Для родителей важно иметь возможность быть со своим ребёнком, об
щаться с ним в новой, непривычной обстановке и атмосфере праздника. Как 
следствие, происходит формирование общих интересов; понимание важности 
общения; осознание своей родительской позиции по отношению к ребёнку и 
возникновение детско-родительской общности.

Выстраивание конкретной и отчётливой коммуникативной стороны об
щения, включает в себя невербальные и виртуальные каналы. Данное общение 
исполняется при помощи разнообразного рода коммуникаций. В процессе об
щения все участники образовательного процесса (воспитатели, родители и де
ти) в детском саду меняются педагогической, методической и научной инфор
мацией, опытом, знаниями. При взаимодействии, они приобретают договорён
ность о коллективной деятельности, определяют сплочённость взглядов, 
настроений, идей; добиваются единства волнений, размышлений, указаний по 
отношению к разнообразным событиям, самим себе, иным людям. При обще
нии представляются свои стили поведения, обычаи, манеры, выражают един
ство и солидарность, проявляют умение в отличии групповой и коллективной 
деятельности. К профессионально-родительским общностям в МАДОУ отно
сится Совет родителей (законных представителей) воспитанников.

Детско-взрослая общность.
Детско-взрослая общность -  это такое совместное бытие детей и взрос

лых, для которого характерно их содействие друг другу, сотворчество, сопе
реживание, где учитываются склонности, особенности каждого, его желания, 
права и обязанности.

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопе
реживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребёнку как 
к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспита
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ния ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем прави
лам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваи
ваются ребёнком и становятся его собственными.

Общность строится и задаётся системой связей и отношений её участни
ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 
в зависимости от решаемых воспитательных задач.

Детская общность. Общество сверстников -  необходимое условие пол
ноценного развития личности ребёнка. Здесь он непрерывно приобретает спо
собы общественного поведения, под руководством воспитателя учится уме
нию дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать постав
ленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 
когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, каче
ства, определяющие характер взаимоотношений ребёнка с другими людьми и 
его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать дет
ским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремле
ние и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивле
ние плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 
общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребёнка 
как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребёнка в отноше
ния со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и тра
дициям. Отношения с младшими -  это возможность для ребёнка стать автори
тетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания забо
ты и ответственности.

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая состав
ляющая уклада.

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокой
ная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -  
это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной эти
ки и поведения:

- Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 
и детей первым;

- Улыбка -  всегда обязательная часть приветствия;
- Педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
- Педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;
- Тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
- Уважительное отношение к личности воспитанника;
- Умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
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- Умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- Уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
- Умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанни
ков;

- Умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 
детьми;

- Умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни
кам;

- Знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
- Соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
2.4. Задачи воспитания в образовательных областях
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с НЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС ДО.

Таблица 2.
Соотношение образовательных областей и направлений воспитания______
Образовательная область Направление воспитания
Социально-коммуникативное
развитие

Патриотическое, социальное, трудовое

Познавательное развитие Познавательное, патриотическое
Речевое развитие Социальное, эстетическое
Художественно-эстетическое
развитие

Эстетическое

Физическое развитие Физическое, оздоровительное

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер
дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране;
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче
ской принадлежности;

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 
народа, к нравственным и культурным традициям России;

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред
ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива
нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции.
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- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социаль
но значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо
вой задачи;

- формирование способности бережно и уважительно относиться к ре
зультатам своего труда и труда других людей.

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».

Это предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об

разования для человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до

стижениям 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.

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культу
ра», «Красота».

Это предполагает:
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще

стве правила и нормы культурного поведения;
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об
разном языке).

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей 
к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».

Это предполагает:
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, люб

ви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, быто
вого, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей ис
кусства (в соответствии с возрастными особенностями);

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российско
го народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 
ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре
бёнка;
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- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек
туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми).

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Жизнь», «Здоровье».

Это предполагает:
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре;
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 
и волевых качеств.

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспита
ния

2.5.1. Патриотическое воспитание
Ценности: Родина, природа.
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.

Задачи:
- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;
- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности;

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, по
нимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе.

Содержание деятельности
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».
Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо

ненты:
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, сво

его края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 
народа России;
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -  
России, уважением к своему народу, народу России в целом;

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от
ветственности за настоящее и будущее своего народа, России.

Виды и формы деятельности:
- ознакомление детей с НЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;
- организация коллективных творческих проектов, направленных на при

общение детей к российским общенациональным традициям;
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, 

викторин, выставок и пр.;
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 
деятельности человека;

- другие формы и виды деятельности, соответствующие возрасту.
2.5.2. Социальное воспитание
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.
Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценност

ного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 
условий для реализации в обществе.

Задачи:
- формирование у детей с НЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаи
мопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории Рос
сии, ее героев), милосердия и заботы;

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования 

в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ
ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать прави
ла;

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.

Содержание деятельности
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действо
вать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, 
действовать в интересах семьи, группы.

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель
ного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициа
тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о
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мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положи
тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Формы и виды деятельности:
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с пра

вилами, традиционных народных игр и пр.;
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.;
- разработка и реализация проектов;
- воспитание у детей с НЗ навыков поведения в обществе;
- обучение детей с НЗ сотрудничеству, использование групповых форм в 

продуктивных видах деятельности;
- обучение детей анализу поступков и чувств -  своих и других людей;
- организация коллективных проектов заботы и помощи;
- создание доброжелательного психологического климата в детском кол

лективе;
- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания;
- другое.
2.5.3. Познавательное воспитание
Ценность: знания.
Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания.
Задачи:
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини

циативы;
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна

ний;
- приобщение детей с НЗ к культурным способам познания (книги, интер

нет-источники, дискуссии и др.).
Содержание деятельности
Содержание познавательного воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Виды и формы деятельности:
- совместная деятельность воспитателя с детьми с НЗ на основе наблюде

ния, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо
дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг;

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования;

- другие формы и виды деятельности соответствующие возрасту.
2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание
Ценность: здоровье.
Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки
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здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 
всего.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи

тания обучающихся с НЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на ос
нове здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспече
ние условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных спо
собностей, обучение двигательным навыкам и умениям;

- формирование элементарных представлений в области физической куль
туры, здоровья и безопасного образа жизни;

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима
дня;

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея
тельности.

Направления деятельности воспитателя:
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада;
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об

разу жизни;
- введение оздоровительных традиций в ДОО.
Задачи формирования у  культурно-гигиенических навыков:
- формирование у ребенка с НЗ навыков поведения во время приема пищи;
- формирование у ребенка с НЗ представлений о ценности здоровья, красо

те и чистоте тела;
- формирование у ребенка с НЗ привычки следить за своим внешним ви

дом;
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с НЗ, в 

игру.
Направления деятельности воспитателя
Воспитатель должен формировать у дошкольников с НЗ понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здо
ровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с НЗ в 
ДОО.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет од
ну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 
определенной периодичностью, ребенок с НЗ вводит их в свое бытовое про
странство, и постепенно они становятся для него привычкой.

Работа по формированию у ребенка с НЗ культурно-гигиенических навы
ков должна вестись в тесном контакте с семьей.

2.5.5. Трудовое воспитание
162



Ценность: труд.
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.
Задачи:
- ознакомление с доступными детям с НЗ видами труда взрослых и воспи

тание положительного отношения к их труду;
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрос
лых и труда самих детей;

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с 
НЗ, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле
ментарных навыков планирования;

- формирование у детей с НЗ привычки трудового усилия (привычки к до
ступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи).

Содержание деятельности
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает 
их к осознанию его нравственной стороны.

Формы и виды деятельности:
- демонстрация и объяснение детям с НЗ необходимости постоянного тру

да в повседневной жизни;
- воспитание у детей с НЗ бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, педагогов, сверстников);
- предоставление детям с НЗ самостоятельности в выполнении работы, 

воспитание ответственности за собственные действия;
- воспитание у детей с НЗ стремления к полезной деятельности, демон

страция собственного трудолюбия и занятости;
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу 

людям;
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных 

ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с 
НЗ дошкольного возраста;

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;
- проведение конкурсов, выставок на тему труда;
- подготовка и реализации проектов;
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей;
- другие формы и виды деятельности, соответствующие возрасту.

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание
Ценности: культура и красота.
Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от

ношения детей с НЗ к культуре и красоте, формирование у них эстетического
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вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.
Задачи:
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род

ной страны и других народов;
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;
- формирование у детей с НЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.
Содержание деятельности
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду
ховной составляющей внутреннего мира ребенка.

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен
ное чувство -  уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культу
ра отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Кон
кретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 
опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.

Для того чтобы формировать у детей с НЗ культуру поведения, воспита
тель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направле
ниях воспитательной работы:

- учить детей с НЗ уважительно относиться к окружающим людям, счи
таться с их делами, интересами, удобствами;

- воспитывать культуру общения ребенка с НЗ, выражающуюся в общи
тельности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 
вести себя в общественных местах;

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и от
честву; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, раз
борчиво, владеть голосом;

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра
щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова
тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра
бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.

Виды и формы деятельности:
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества;

- уважительное отношение к результатам творчества детей c НЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь организации;

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей сре
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ды и др.;
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен

ного слова на русском и родном языке;
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания;
- воспитание культуры поведения.
2.6. Формы совместной деятельности в ДОО
2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до

школьника с НЗ, обозначенных во ФГОС ДО.
В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности и культурные практики:
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным пред
ставителям);

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ре
бенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педаго
гического работника, и способов их реализации в различных видах деятельно
сти через личный опыт);

- свободная инициативная деятельность ребенка с НЗ (его спонтанная са
мостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 
устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 
усвоенных ценностей).

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями)
Работа с родителями (законными представителями) детей с НЗ дошколь

ного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОО.

Цель взаимодействия -  объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 
созданию условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, 
духовно- нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан
ников:

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья;

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в разви
тии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития;

- объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 
посредством совместных мероприятий;

-создание возможностей для обсуждения с родителями (законными пред
ставителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы.

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем:
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родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 
у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как про
фессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается к мне
нию воспитателя и содействует ему по мере сил.

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных 
задач:

- тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;
- информационные стенды;
- консультации, беседы, рекомендации;
- онлайн-информирование на сайте ДОУ;
- семинары -  практикумы, «круглые столы» и пр.;
- образовательные проекты;
- совместные экскурсии;
- открытые просмотры мероприятий с участием детей;
- День открытых дверей;
- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;
- творческие выставки, вернисажи;
- конкурсы;
- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;
- благотворительные акции;
- участие в работе Совета родителей, родительских комитетов
Групповые формы работы с семьей:
- общие родительские собрания;
- групповые родительские собрания, Советы родителей;
- консультирование групп родителей по общим темам;
- анкетирование;
- оформление информационных стендов;
- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного твор

чества;
- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОУ;
- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздни

ки;
- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года.
Индивидуальные формы работы:
-работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных си

туаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
- участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направ
ленности.

- индивидуальное консультирование родителей (законных представите
лей) c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 
и семьи.

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанни
166



ков:
-сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;
-владение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста;
-формирование устойчивого интереса родителей к активному включе

нию в общественную деятельность.
Взаимодействие педагогов ДОУ с детьми обеспечивает атмосферу приня

тия, где каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он 
есть, всегда выслушают, поймут и помогут.

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо:
1. Обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка 

Для этого педагог должен:
- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чув

ства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходя
щим в детском саду;

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети иг
рают вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей.

2. Формировать доброжелательные, внимательные отношения 
Для формирования доброжелательного отношения педагогу следует:

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по со

зданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 
разрешения возникающих проблемных ситуаций).

3. Развивать самостоятельность
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объ
ектами, в том числе с растениями;

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями;

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им реше
ний.

4. Создавать условия для развития свободной игровой деятельности 
С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная по

мощь;
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- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 
дня отражаются в игре;

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо;

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 
сколько самоценной деятельностью детей.

5. Создавать условия для развития познавательной деятельности 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только воспроизве
дения информации, но и мышления;

- регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;

- обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;
- организовывать обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение то
чек зрения;

- строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изме
нить ход дискуссии;

- помогать организовать дискуссию;
- предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу.

6. Создавать условия для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности педагог должны:
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любо

пытство, стимулируют стремление к исследованию;
- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситу

ациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы;

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддер
живать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, ар
гументировать выбор варианта.

7. Создавать условия для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 
должен:
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- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои про
изведения;

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творче
скими видами деятельности;

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стерео
типными, отражали их замысел;

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе не
обходимых для этого средств;

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей.

8. Создавать условия для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее ак
тивных) в двигательной сфере;

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

9. Осуществлять построение вариативного развивающего образования
Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, органи

зованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах активности, созданных 
при помощи взрослого; образовательное событие, в процессе которого взрос
лый участвует с детьми; свободная игра детей, во время которой взрослый не 
вмешивается).

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построе
ния социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 
представителям) обучающихся с НЗ дошкольного возраста должна строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокуль
турного окружения ДОО.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников об
разовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 
воспитательная работа.

2.6.3. События образовательной организации
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором ак

тивность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 
переживания той или иной ценности.

Воспитательное событие -  это спроектированная взрослым образователь
ная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 
реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте за
дач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, 
но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции
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утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реали
зуемые проекты и пр.

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события про
ектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 
ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:
- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельно

сти (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное кон
струирование, спортивные игры и др.);

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровес
никами, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных прак
тик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, куль
турных традиций народов России;

-создание творческих детско-взрослых проектов.
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского обще
ства. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 
своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 
с каждым ребёнком.

Основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, собы
тия, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка 
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 
а также вызывают личностный интерес детей к:

- явлениям нравственной жизни ребёнка;
- окружающей природе;
- миру искусства и литературы;
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы

тиям;
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребён

ка;
- сезонным явлениям;
- народной культуре и традициям.

Календарный план воспитательной работы по реализации Програм
мы воспитания

В Программу МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска включена матрица 
воспитательных событий, составленная в соответствии с направлениями воспи
тания, определёнными в программе воспитания. Матрица воспитательных со
бытий служит основой для разработки календарного плана воспитательной ра
боты, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 
обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в При
мерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных 
дат (ФАОП ДО п.54). Это будет инвариатной частью календарного плана вос
питательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из
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матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариа
тивной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изме
няться, обновляться.

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы 
воспитательные события: рассказ, беседа, чтение художественной или позна
вательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков (поделок), те
атрализованная деятельность, презентация, создание коллекций,, издание дет
ских книг, реализация проектов (детско-родительских, групповых с презента
цией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного 
возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных 
отношений -  детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), ак
ций, утренников и др.

Таблица 3
Матрица воспитательных событий_______________

Ме
сяц

направления воспитания
Патрио
тическое

Духовно-
нрав
ственное

Трудо
вое

Познава
тельное

Соци
альное

Физиче
ское и 
оздоро- 
витель- 
ное

Эстетиче
ское

С
ен

тя
бр

ь

03.09 
День 
оконча
ния Вто
рой ми
ровой 
войны. 
День со
лидарно- 
сти в 
борьбе с 
терро
ризмом

27.09
День
дошколь
ного
работни
ка

01.09 День 
знаний

Между
народ
ный
кросс
нации

День рож
дения дет
ского сада08.09 

Междуна
родный 
день рас- 
простра- 
нения 
грамотно
сти

27.09
День
туриста

15.09
Российски 
й день 
леса

О
кт

яб
рь

01.10 День
пожилого
человека

05.10
День
учителя

04.10 День
защиты
животных

День отца 01.10
Междунаро 
дный день 
музыки

16.10
Всемирны 
й день 
хлеба

20.10
День
повара

10.10 День
рождения
Дмитрия
Хворостовс
кого

Осенний праздник
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Н
оя

бр
ь

04.11 
День 
народно
го един
ства

07.11 День 
рождения 
Ивана 
Ярыгина

День ма 
тери

18.11 День 
рождения 
Деда 
Мороза

30.11 
День 
Г осудар- 
ственного 
герба РФ

12.11 Си
ничкин 
день
30.11 День 
домашних 
животных

Де
ка

бр
ь

03.12 
День
неизвестн
ого
солдата
07.12 
Образова 
н
Краснояр 
ский край
09.12 
День 
героев 
Отечества

03.12 День 
инвалидов

13.12 День 
медведя в 
России

05.12
День
доброво
льца
(волонтё
ра) в
России

01.12
День
хоккея

08.12 День 
художника

Новогодний утренник

Я
нв

ар
ь

27.01
День
снятия
блокады с
Ленингра
да

28.01 День 
Lego
29.01 День 
рождения 
автомоби
ля

12.01 День 
рождения 
В.И.
Сурикова
18.01 День 
рождения 
Снеговика
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Ф
ев

ра
ль

02.02
День
разгрома
советским
и
войсками
немецко-
фашистск
их войск в
Сталингра
дской
битве

08.02 День 
российско 
й науки

с
р
н
с
м

с

ш
н
у

Г ород- 
жие со- 
евнова- 
ия по 
еверно- 
у мно- 

щборью 
реди 
ошколь 
коль- 

ых 
чре- 

«дений
21.02
День
родного
языка
23.02
День
защитник
а
Отечества

М
ар

т

01.03 День 
кошек
22.03
Всемирны 
й день 
водных 
ресурсов

08.03
Междун
ародный
женский
день

27.03
Всемирный 
день театра
31.03 День 
рождения К. 
Чуковского

Утренник, посвящённый 8 Марта

А
пр

ел
ь

22.04
Междунар
одный
день
Земли

30.04
День
пожарн
ой
охраны

01.04
Междунар 
одный 
день птиц
02.04 День 
книги
10.04
Организов
ан
Г осударст 
венный 
заповедни 
к
«Столбы»

07.04 
Всемирны 
й день 
здоровья

01.04 
День 
смеха
29.04
Междунар
одный
день
танца
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12.04 День 
космонавт 
ики

М
ай

09.09 День 
Победы

24.09
День
славянско
й
письменн
ости

01.09 
Праздни 
к Весны 
и Труда

15.09
День
семьи

18.09
Междунар
одный
день
музеев

19.09
День дет
ских об
ществен- 
ных орга
низаций в 
России

Выпускной бал

И
ю

нь

12.06 День 
России

01.06
День
защиты
детей

06.06 День
русского
языка

03.06 
Всемир
ный день 
велосипе
да

22.06 День 
памяти и 
скорби

И
ю

ль

День го
рода

08.07 
День 
семьи, 
любви и 
верности

А
вг

ус
т 22.08 День 

Государств 
енного 
флага РФ

12.08 День
физкульту
рника

27.08
День
российско 
го кино

2.7. Организация предметно-пространственной среды
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе.

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 
способствующие повышению ее воспитательного потенциала:

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и дру

гие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;
- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности;
- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколе
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ний, радость общения с семьей;
- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познаватель

ного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрываю
щие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие науч
ную картину мира;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 
труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепле
ния здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической куль
туры и спорта;

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 
в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 
российского народа;

- и другие компоненты, способствующие повышению ее воспитательного 
потенциала.

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы 
среда была гармоничной и эстетически привлекательной.

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продук
ции отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошколь
ного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности.

2.8. Социальное партнерство
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду

сматривает взаимодействие с представителями организаций-партнеров:
- МАУК «Центр досуга» г. Сосновоборска;
- Центр детских праздников «Звенигород»;
- МАУ "Молодежный центр г. Сосновоборска";
- Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина города Сосново- 

борска;
- Детская библиотека;
- Г ородской музей;
- Военно-спортивный клуб БАРС;
- Управление социальной защиты населения по г. Сосновоборску;
- Г ородского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право

охранительных органов;
- Детская школа искусств г. Сосновоборск;
- ОГИБДД МО МВД России Березовского района;
- Г ородской Дом Культуры "МЕЧТА" г. Сосновоборск
а так же:

.- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 
мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, празд
ники, торжественные мероприятия и тому подобное);

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в
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рамках дополнительного образования;
- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, со

бытий и акций воспитательной направленности;
- реализация различных проектов воспитательной направленности, сов

местно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 
педагогами с организациями-партнерами.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необ

ходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образова
тельной программой дошкольного образовательного учреждения, способными 
к инновационной профессиональной деятельности. Основой для разработки 
должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ
ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образова
тельного учреждения служат квалификационные характеристики, представлен
ные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж
ностей работников образования»).

В детском саду работает 59 человек, из них: - административные работ
ники - 3 человек: - педагогические работники -  33 человека; - учебно
вспомогательный персонал -  26 человек; Уровень профессиональной квалифи
кации педагогического коллектива: - первая квалификационная категория -  15 
педагогов; - высшая квалификационная категория -  6 педагогов; - соответствие 
занимаемой должности -  12 педагога.

Таблица 4
Функционал кадрового состава________________

Наименование должности 
(в соответствии со штат
ным расписанием ДОУ)

Функционал,
связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса
Заведующий - управляет организационной деятельностью 

на уровне ДОУ;
- создает условия, позволяющие педагогиче
скому составу реализовать воспитательную 
деятельность;
- контроль за исполнением управленческих 
решений по воспитательной деятельности в 
ДОУ (втом числе осуществляется через мо
ниторинг качества организации воспитатель
ной деятельности в ДОУ и другое

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к уча
стию в разработке и реализации разнообраз
ных образовательных и социально значимых
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проектов;
- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной дея
тельности;
- наполнение сайта ДОУ информацией о вос
питательной деятельности;
- организация повышения психолого
педагогической квалификации воспитателей;
- организационно-координационная работа 
при проведении общесадовых воспитатель
ных мероприятий;
- организационно-методическое сопровожде
ние воспитательной деятельности педагоги
ческих инициатив;
- создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструкту
ры; - развитие сотрудничества с социальными 
партнерами;
- планирует воспитательную деятельность в 
ДОУ на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работы на учебный год;
- проводит анализ итогов воспитательной де
ятельности в ДОУ за учебный год;
- стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов

Воспитатель
Инструктор по физической 
культуре
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед

- обеспечивает занятие обучающихся творче
ством, медиа, физической культурой;
- формирование у обучающихся активной 
гражданской позиции, сохранение и при- 
умножениенравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;
- организация работы по формированию об
щей культуры будущего школьника;
- внедрение здорового образа жизни;
- внедрение в практику воспитательной дея
тельности научных достижений, новых тех
нологий образовательного процесса;
- организация участия обучающихся в меро
приятиях, проводимых районными, город
скими и другими структурами в рамках вос
питательной деятельности;

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
- профессионального развития педагогических и руководящих работни 

ков, в том числе их дополнительного профессионального образования (город
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ские методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 
курсы повышения квалификации)

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 
образования и охраны здоровья детей;

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 
Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педа
гогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению про
фессионального мастерства начинающих педагогов, наставничество).

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 
одно из 45 перспективных направлений развития системы образования, одно
временно являясь одним из ведущих факторов социализации и творческой са
мореализации личности.

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы вос
питания

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся”.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).

Основные локальные акты:
- АОП ДО для детей с НЗ МАДОУ ДСКН №7 г Сосновоборска
- План работы на учебный год
- образовательный паспорт группы, как часть основной образовательной 

программы;
- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;
- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспи
тательную деятельность в ДОУ)

Методическое обеспечение программы
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Прак

тическое руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Ин
ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образова
ния», 2022. - 16 с.

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре.
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре.
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре.
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе.
Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной фор

ме на платформе институтвоспитания.рф .
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3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых лич
ностных результатов в работе с детьми с НЗ

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной орга
низации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка незави
симо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социаль
ных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.).

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование -  это норма для воспитания, 
реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимо
уважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответ
ственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми участника
ми образовательных отношений ДОО.

На уровне воспитывающих сред, предметно-пространственная среда ДОО 
строится как максимально доступная для детей с НЗ; событийная воспитываю
щая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз
личные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзив
ном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуваженияи сотруд
ничества в совместной деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 
формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 
каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздни
ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации разви
тия каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и со
бытиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверен
ность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает пережива
ние ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей 
и взрослых.

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при ин
клюзивном образовании являются:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви
тия;

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо
бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
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субъектом воспитания;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах дет

ской деятельности;
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспита

нию ребенка.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с нару
шениями зрения

Организационное обеспечение образования обучающихся с нарушением 
зрения базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специ
альные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.

Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образователь
ных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 
образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных 
наравне с ребенком с нарушением зрения в образовательное пространство.

Организованная система взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ТПМПК г. Сосновоборска, муниципального методиче
ского ресурсного центра, других образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучаю
щихся с НЗ, органов социальной защиты, органов здравоохранения, обще
ственных организаций позволяет решить вопрос при недостаточном кадровом 
ресурсе самой образовательной организации.

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с НЗ мак
симально адекватный при его особенностях развития образовательный марш
рут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение 
и воспитание.

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных об
разовательных организаций (включая организации дополнительного образова
ния) в шаговой доступности.

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ре
бенка с нарушениями зрения

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения дошкольного 
возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно
стями и интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 
детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспе
чивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показате
ли детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нару
шениями зрения.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физи
ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художе
ственно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
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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 исследо
вательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвиж
ных и статичных форм активности.

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения 
ребенка с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патоло
гиями, осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных 
механизмов.

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 коммуникатив
ной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогиче
ских работников и управленцев, работающих по Программе.

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 
обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и вос
питания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать:

а) владение педагогическим работниками:
- специальными знаниями и умениями в области практического взаимо

действия с детьми в системе координат «зрячий - слепой», «зрячий - слабови
дящий»;

- правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 
условиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения (выра
женные трудности зрительного отражения в очках), суженной сенсорной сферы 
с опорой на слух и остаточное зрение;

- умениями организации предметно-пространственной среды с обеспече
нием слепому ребенку мобильности, активности, самостоятельности, безопас
ности, развитие интересов; слабовидящему ребенку осмысленности ее зритель
ного восприятия, мобильности, общей и сенсорно-перцептивной активности, 
самостоятельности, безопасности, обогащение опыта зрительного отражения с 
развитием ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной роли 
зрения

- умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в си
стеме координат «слепой - слепой», «слабовидящий - слабовидящий», «с пони
женным зрением - с пониженным зрением», «зрячий - слепой», «зрячий - сла
бовидящий», «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, об
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ладающего 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 
инициативность и самостоятельность;

- 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 должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 
соответствии с Программой.

3.3.1. В соответствии с ФГОС ДО ППРОС ДОО обеспечивает и гаран
тирует:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоцио
нального благополучия обучающихся с нарушениями зрения, проявление ува
жения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирова
ние и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных воз
можностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся друг с дру
гом и в коллективной работе;

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития обучающихся дошкольного возраста с нарушениями зрения в со
ответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития;

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 
так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей;

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педаго
гических 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, осуществ
ление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и 
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внут
ри семьи;
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- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия пе
дагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства 
и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего соци
альную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуаль
ные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искус
ственного замедления развития обучающихся).

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для раз
вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду
альной траектории развития.

Она строится на основе принципа соответствия анатомо
физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе те
ла, 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), инвен
тарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив
ность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучающихся с наруше
ниями зрения, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки обладают динамичными свойствами - подвижность ча
стей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения обучающихся;

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в за
висимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, моти
вов и возможностей обучающихся;

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного ис
пользования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в т.ч. природных материалов) в разных видах детской активно
сти;

- 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 
учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимули
ровать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, созда
вать необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., речевой активности;

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обес
печению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в ДОО, в задан
ных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, по
знавательной, речевой, художественно-эстетической и физической;

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не со
держат ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетиче
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ского вкуса ребенка; приобщают его к миру искусства.
3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благо

получия обучающихся с нарушениями зрения, а также для комфортной ра
боты педагогических работников.

3.4. Кадровые условия реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответ
ствующую:

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалифика
ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова
ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юсти
ции 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., регистрационный № 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 приказа
ми Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (за
регистрирован Министерством 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 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 18.08.2015 г., регистрационный 
№ 38575);

- «Педагог-дефектолог», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 13.03.2023г. № 136н (зарегистрирован Министер
ством юстиции РФ14.04.2023 г., регистрационный № 73027);

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зареги
стрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 
№ 46612).

3.5. Финансовые условия реализации Программы
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло
вий получения образования обучающимися с нарушениями зрения.
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3.6. Материально-технические условия реализации Программы
В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа

ции Программы, которые обеспечивают:
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;
- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,
- оборудованию и содержанию территории,
- помещениям, их оборудованию и содержанию,
- естественному и искусственному освещению помещений,
- отоплению и вентиляции,
- водоснабжению и канализации,
- организации питания,
- медицинскому обеспечению,
- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель

ность,
- организации режима дня,
- организации физического воспитания,
- личной гигиене персонала;
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране тру

да работников;
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель
ность.

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос
питанников с НЗ, педагогической, административной и хозяйственной дея
тельности оснащение и оборудование:

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 
творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвен
тарь согласно паспортов групп;

2) помещения для игры и общения, занятий различными видами дошколь
ной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 
познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской ак
тивности с участием взрослых и других детей: музыкальный зал, спортивный 
зал, групповые ячейки, прогулочные ячейки

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополни
тельная литература по проблеме организации коррекционно-образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с НЗ:

Социально-коммуникативное развитие.
Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образователь

ной области в соответствии с задачами Программы:
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- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, 
другим людям и самому себе;

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятель
ностью;

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации 
в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимо
действии;

- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникнове
ния, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряе
мых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориен
тации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку;

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и соци
альной действительностью» ЦГЛ Москва, 2020г.

2. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» книга №1, М.: ТЦ 
Москва, 2017 г.

3. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» книга №2, М.: ТЦ 
Москва, 2017 г.

4. Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам» книга №3, М.: ТЦ 
Москва, 2017 г.

5. Бабаева Т.И. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество до
школьников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. Детство ПРЕСС, 
2012 г.

6. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Моза
ика-Синтез, 2014 г.

7. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 
Мир человека. -  М.: Школьная Пресса, 2010г

8. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для за
нятий с детьми 3-7 лет. ФГОС Мозаика-Синтез, 2014 г.

9. Вдовиченко Л. А. Цикл занятий для старших дошкольников по обуче
нию правилам дорожного движения. С.-Пб. «Детство-Пресс», 2014г.

10. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возрас
та. -  М.: Педагогическое общество России, 2007г.Михайлова З.А. Игровые за
дачи для дошкольников. Разработано в соответствии с ФГОС. Детство ПРЕСС, 
2015г.

11. Г арнышева Т. П. «ОБЖ для дошкольников» Москва, 2016
12. Костюченко М.П. Камалова Н.Р. Деятельность дошкольников в дет

ской экспериментальной лаборатории Издательство «Учитель» 2014
13. Кулакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС. Мозаика-Синтез, 2014 г.
14. Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет» Из

дательство «Учитель», 2018
15. Мосалова Л.Л. «Конспекты занятий по социально-нравственному вос

питанию детей дошкольного возраста» Москва «Детство-Пресс»
16. Нищева Н.В. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста. Детство ПРЕСС, 2019г.
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17. Педагогическое общество России «Развитие эмпатии у старших до
школьников в театрализованной деятельности». -  М.:, 2017г.

18. Петрова И.М. «Театр на столе» «Детство-Пресс»
19. Правила поведения в природе для дошкольников: Методическое посо

бие. -  СПб.: Детство ПРЕСС, 2011г.
20. Селихова Л.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Издательство «Мозайка-Синтез», 2018
21. Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи» Издатель

ство «Мозаика-Синтез», 2018
22. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных 

игра детей. ТЦ Сфера СПб. 2012г.
23. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 7 лет. Парциальная программа. издательство «Детство-пресс», 2019г.
24. Тихонова Т. М.. Игра - как праздник! Сценарии тематических игровых 

недель в детском саду. О. А. Скоролупова, Скрипторий 2003, 2018г.
25. Харчевникова А.Н. «Сюжетно-ролевые игры для социализации детей» 

Москва, 2010
26. Шорыгина Т.Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения.. Сфера, 2014 г
27. Шорыгина Т.. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном пове

дении дома и на улице. Сфера, 2014г.
Познавательное развитие.

Перечень пособий, дополняющих и обновляющих содержание образователь
ной области в соответствии с задачами Программы:

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 
количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения счи
тать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противо
речия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и сред
ства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систе
матизацию, некоторые цифровые средства и другое;

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 
сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем 
мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей;

-склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 
окружающей

реальности, использует основные культурные способы деятельности.
1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская дея

тельность дошкольников»., М.: Мозаика-Синтез, 2018 г.
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Пространство детской реализации: проект

ная деятельность», М.: Мозаика-Синтез, 2020 г.
3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Мир физических явлений. Опыты и экспе

рименты в дошкольном детстве»., М.: Мозаика-Синтез, 2021 г.
4. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная про-
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грамма», СПб, «Детство-пресс», 2020 г.
5. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно

тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию в младшей группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2021 г.

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно
тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию в средней группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2020 г.

7. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно
тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию в старшей группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 2021 г.

Б.Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Комплексно
тематическое планирование образовательной деятельности по экологическому 
воспитанию в подготовительной к школе группе ДОО», СПб: Детство-Пресс, 
2020 г.

9. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Конспекты для про
ведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками 2», 
СПб: «Детство- Пресс», 2021 г.

10. Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты», СПб.: «Детство
Пресс», 2015 г.

11. Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов», 5-6лет, 
СПб.: «Детство- Пресс», 2015 г.

12. Воронкевич О.А. «Дневник занимательных экспериментов», 6-7 лет, 
СПб.: «Детство- Пресс», 2015 г.

13. Дыбина О. ПЧто было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 
Сфера, 2013 г.

14. Дыбина О. Из чего сделаны предметы. Игры- занятия для дошкольни
ков. О. Дыбина .Сфера, 2013 г.

15. Дыбина О. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников. Сфера, 
2011 г.

16. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития 
математических представлений и у дошкольников. ООО «ТЦ «Сфера», 2015г.

17. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое посо
бие к рабочей тетради. ТЦ Сфера, 2018г.

18. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет. 
ТЦ Сфера, 2018г.

19. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое посо
бие к рабочей тетради. ТЦ Сфера, 2018г.

20. Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет. ТЦ 
Сфера, 2018г.

21. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое посо
бие к рабочей тетради. ТЦ Сфера, 2018г.

22. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет. Колесникова Е.В. 
ТЦ Сфера, 2018г.

23. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое посо
бие к рабочей тетради. ТЦ Сфера, 2018г.
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24. Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 
лет. ТЦ Сфера, 2018г.

25. Колесникова Е.В. Я запоминаю цифры. Математика для детей 4-6 лет. 
ТЦ Сфера, 2018г.

26. Колесникова Е.В. Геометрия вокруг нас. Рисование по клеточкам для 
детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, 2018г.

27. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 
лет. ТЦ Сфера, 2018г.

28. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Математика для 
детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, 2018г.

29. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Математика для детей
5-7 лет. ТЦ Сфера, 2018г.

30. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 4-5 лет. ТЦ 
Сфера, 2018г.

31. Колесникова Е.В. Математические прописи для детей 5-7 лет. ТЦ 
Сфера, 2018г.

32. Королева Л.А Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. Разработано в соответствии с ФГОС.. Детство- ПРЕСС, 2015 
г.

33. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Разработано в со
ответствии с ФГОС. Детство -  ПРЕСС, 2015 г.

34. Микхиева Н.Ю. «Дидактические игры и упражнения» Издательство 
«Детство-Пресс» 2016

35. Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры 
с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. Разрабо
тано в соответствии с ФГОС. Детство -  ПРЕСС, 2015 г.

36. Михайлова З.А Развитие познавательно-исследовательских умений у 
старших дошкольников.. Детство -ПРЕСС, 2012г.

37. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольни
ков с ОНР» «Детство-Пресс», 2020

38. Новиков В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочка
ми Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2017г

39. Рахманова Н. П., Щетинина В. В., Дыбина О. Неизведанное рядом. 
Опыты и эксперименты для дошкольников. Сфера, 2014 г

40. Сидорчук Т.А., С.В. Лелюх Познаём мир и фантазируем с кругами 
Луллия. Практическое пособие для занятий с детьми 3 -7 лет. АРКТИ, 2019 г.

41. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организа
ции и проведению прогулок для детей 3-7 лет. Детство-Пресс, 2018г.

42. Шорыгина Т. О Земле и ее жителях. Сфера, 2014 г.
Развитие речи
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами Программы:
- ребёнок владеет речью как средством коммуникации,
- ведет диалог со взрослыми и сверстниками,
- использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения,
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- владеет коммуникативно-речевыми умениями;
- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров,
- имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам по

знавательного характера,
- определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает по

ступки литературных героев;
- ребёнок правильно, отчетливо произносит все звуки родного языка.

1. Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико -  грамматиче
ских представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. М. ВЛАДОС. 
2022.

2. Бухарина К.Е. Ознакомление дошкольников 4-6 лет с предлогами. Дет- 
сво -  Пресс. 2023

3. Бухарина, К.Е. Игровая артикуляционная гимнастика. 3-7 лет. ФГОС,
2022

4. Гербова В.В. «Учусь говорить» , М.: Мозаика-Синтез, 2022 г.
5. Гомзяк О.С. Г64 Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе . — М. : Издательство ГНОМ и Д, 
2019.

6. Гомзяк О.С. Конспекты лексико-грамматических занятий в старшей 
группе.- М. : Издательство ГНОМ и Д, 2019.

7. Кнушевицкая Н. Стихи и речевые упражнения по теме Овощи. Развитие 
логического мышлений и речи у детей Гном, 2013 г.

8. Кнушевицкая Н. Стихи и речевые упражнения по теме Дикие живот
ные. Развитие логического мышлений и речи у детей. Гном, 2015 г.

9. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 
гимнастики — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

10. Нищева Н. В.Р Звуковая культура речи и подготовка к обучению гра
моте в общеразвивающих группах ДОО на основе ФОП ДО. ФГОС. ДЕТСТВО
ПРЕСС, 2023

11. Нищева Н.В «Рассказываем по сериям картинок (с 5-7 лет). Обучение 
творческому рассказыванию» («ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г)

12. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных ска
зок: метод. пособие. Детство -  ПРЕСС,2019г.

13. Нищева, Н.В. Новая артикуляционная гимнастика (4-7 лет). ФГОС,
2022

14. Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей. Детство -  ПРЕСС,
2017г.

15. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рас
сказыванию детей дошкольного возраста. Детство -  ПРЕСС, 2012 г.

16. Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников», М.: ТЦ 
Сфера, 2021 г.

17. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа», М.: ТЦ 
Сфера, 2021 г.
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18. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа», М.: ТЦ 
Сфера, 2021 г.

19. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа», М.: ТЦ 
Сфера, 2021 г.

20. Ушакова О.С. «Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к шко
ле группа», М.: ТЦ Сфера, 2021 г.

21. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой», М., 
2018 г.

22. Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой», М., 
2018 г.

23. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство -  
ПРЕСС, 2019г.

24. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года», М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

25. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года», М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

26. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет», М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

27. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет», М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

28. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет», М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 г.

Художественно-эстетическое развитие
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами ФАОП ДО:
- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выра

зительности в различных видах деятельности и искусства; использует различ
ные технические приемы в свободной художественной деятельности

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 
работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 
художественных проектах

- ребёнок 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 учётом игровой 
ситуации.

1. Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой. Современные педагогические тех
нологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Детство -  ПРЕСС, 2019г.

2. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»- 
часть 1, Москва 2013

3. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»- 
часть 2, Москва 2013

4. Дыбина О. Творим, изменяем, преобразуем. Игры- занятия с дошколь
никами. Сфера, 2015 г 8.

5. Лыкова А.И.. Изобразительное творчество в детском саду: Карапуз,
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2021
6. Кирсанова С.В. Обучение технике оригами детей старшего дошкольно

го возраста с речевой патологией. Детство -  ПРЕСС, 2014г.
7. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.
8. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.
9. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.
10. Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 

2022 г.
11. Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
12. Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
13. Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
14. Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
15. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 3-4 года», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
16. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 4-5 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
17. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 5-6 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
18. Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду 6-7 лет», М.: Мозаика- 

Синтез, 2022 г.
19. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подгото

вительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. 
Детство -  ПРЕСС, 2014г.

20. Нищева Н.В. «Топ-топ-топотушки!» Музыкально-художственное раз
витие детей дошкольного возраста. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ
СТВО-ПРЕСС», 2022г

21. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно
развивающей работы в детском саду.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ
СТВО-ПРЕСС», 2022г

22. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно- 
развивающей работы с детьми 4-5 лет. .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г

23.Орен Р Секреты пластилина... Махаон, 2016г.5Потапова Е.В. Изобра
зительная деятельность и художественный труд с использованием современных 
материалов в ДОУ. Детство -  ПРЕСС, 2014г.

24.Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников. Методическое 
пособие для воспитателей ДОУ. Разработано в соответствии с ФГОС. Детство -  
ПРЕСС, 2016г
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Физическое развитие.
Перечень вариативных систем, дополняющих и обновляющих содержание 

образовательной области в соответствии с задачами ФАОП ДО:
1. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про

гулке для детей с НЗ с 5 до 6 лет. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ
СТВО-ПРЕСС", 2020. -  128 с. -  (Методический комплект Н. В. Нищевой).

2. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на про
гулке для детей с НЗ с 6 до 7 лет. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ
СТВО-ПРЕСС", 2020. -  160 с. -  (Методический комплект Н. В. Нищевой).

3. Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. — 3-е 
изд., перераб. и доп. -  СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС", 
2023. -  128 с. -  (Методический комплект Н. В. Нищевой).

4. Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортив
ном зале и на прогулке для детей с НЗ с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. -  128 с. -  (Методический 
комплект Н. В. Нищевой).

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты заня
тий для работы с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. -  112 с.

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты заня
тий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. -  160 с.

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты заня
тий для работы с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. -  192 с.

Б.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты заня
тий для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2020. -  160 с.

Специализированная литература для работы с детьми с нарушением 
зрения:

1. Воспитание и обучение слабовидящего дошкольника / под ред. 
Л.И. Солнцевой, Е.Н. Подколзиной. -  2-е изд., с изм. -  М. : ООО ИПТК «Логос 
ВОС», 2006.

2. Денискина, В.З. Образовательные потребности детей с нарушением 
зрения [Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. -  2013.
-  № 6. -  С. 4-14.

3. Дружинина, Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия у до
школьников с нарушениями зрения :методич. рекоменд. / Л.А. Дружинина и др. 
; под ред. Л.А. Дружининой. -  Челябинск : Изд-во Марины Волковой : АЛИМ, 
2008. -  176 с.

4. Дружинина, Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с 
нарушением зрения :методич. пособие / Л.А. Дружинина. -  М. : Экзамен, 2006.
-  159 с.

5. Ермаков, В.П. Основы тифлопедагогики: развитие, обучение и воспи
тание детей с нарушениями зрения : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве
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Для организации образовательного процесса в МАДОУ ДСКН №7 г. Сосно- 
воборска оборудуются групповые ячейки, музыкальный зал, спортивный зал, 
методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей- 
логопедов и учителей-дефектологов, коридоры, холлы. На территории МАДОУ 
ДСКН №7 г. Сосновоборска для организации образовательного процесса обо
рудуются спортивные площадки, групповые прогулочные участки.

Все помещения и территории должны иметь необходимое оборудование и 
инвентарь для организации совместной (партнёрской) деятельности взрослого и 
детей, самостоятельной деятельности детей, различных видов детской деятель
ности, огород и цветники, площадку для обучения правилам дорожного движе
ния.

Примерный перечень произведений художественной литературы, музыкаль
ных произведений для реализации Программы представлен в таблице 6.

Таблица 6
Примерный перечень произведений художественной литературы, музы-

кальных произведений
Средняя группа 
(4-5 лет)

старшая группа 
(5-6 лет)

подготовительная к 
школе группа (6-7 
лет)

Малые фор
мы фолькло
ра

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, пого
ворки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки
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Русские
народные
сказки

«Г уси-лебеди» 
(обраб. М.А. Була
това); «Жихарка» 
(обраб. И. Карна
уховой); «Заяц- 
хваста» (обраб.
A. Н. Толстого); 
«Зимовье» (обраб. 
И. Соколова- 
Микитова); «Коза- 
дереза» (обраб. 
М.А. Булатова); 
«Петушок и бобо
вое зернышко» 
(обраб. О. Капи
цы); «Лиса- 
лапотница» (обраб.
B. Даля); «Лисич
ка-сестричка и 
волк (обраб. М.А. 
Булатова); «Смо
ляной бычок» (об
раб. М.А. Булато
ва); «Снегурочка» 
(обраб. М.А. Була
това).

"Жил-был ка
рась..." (докучная 
сказка); "Жили- 
были два брат
ца..." (докучная 
сказка); "Заяц- 
хвастун" (обраб. 
О.И. Капи- 
цы/пересказ А.Н. 
Толстого); "Кры
латый, мохнатый 
да масляный" (об- 
раб. И.В. Карна
уховой); "Лиса и 
кувшин" (обраб. 
О.И. Капицы); 
"Морозко" (пере
сказ М. Булатова); 
"По щучьему ве
ленью" (обраб. 
А.Н. Толстого); 
"Сестрица Але
нушка и братец 
Иванушка" (пере
сказ А.Н. Толсто
го); "Сивка-бурка" 
(обраб. М.А. Бу- 
латова/обраб. А.Н. 
Толстого/пересказ 
К.Д. Ушинского); 
"Царевна- 
лягушка" (обраб. 
А.Н. Толсто- 
го/обраб. М. Була
това)

"Василиса Прекрас
ная" (из сборника 
А.Н. Афанасьева); 
"Вежливый Кот- 
воркот" (обраб. М. 
Булатова); "Иван Ца
ревич и Серый Волк" 
(обраб. А.Н. Толсто
го); "Зимовье зверей" 
(обраб. А.Н. Толсто
го); "Кощей Бес
смертный" (2 вариант) 
(из сборника А.Н. 
Афанасьева); "Риф
мы" (авторизованный 
пересказ Б.В. Шерги- 
на); "Семь Симеонов - 
семь работников" (об
раб. И.В. Карнаухо
вой); "Солдатская за
гадка" (из сборника 
А.Н. Афанасьева); "У 
страха глаза велики" 
(обраб. О.И. Капицы); 
"Хвосты" (обраб. О.И. 
Капицы).

Былины "Садко" (пересказ 
И.В. Карнаухо- 
вой/запись П.Н. Рыб
никова); "Добрыня и 
Змей" (обраб. Н.П. 
Колпаковой/пересказ 
И.В. Карнауховой); 
"Илья Муромец и Со
ловей-Разбойник" 
(обраб. А.Ф. Гиль-
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фердинга/пересказ 
И.В. Карнауховой).

Сказки наро
дов мира

Песенки. «Утята», 
франц., обраб. Н. 
Гернет и С. Гип
пиус; «Пальцы», 
пер. с нем. Л. Яхи- 
на; «Песня моря
ка» норвежек, нар. 
песенка (обраб. Ю. 
Вронского); «Ба- 
рабек», англ. (об
раб. К. Чуковско
го); «Шалтай- 
Болтай», англ. (об
раб. С. Маршака). 
Сказки. «Бремен
ские музыканты» 
из сказок братьев 
Гримм, пер. с. нем. 
A. Введенского, 
под ред. С. Мар
шака; «Два жад
ных медвежонка», 
венгер. сказка (об
раб. А. Красновой 
и В. Важдаева); 
«Колосок», укр. 
нар. сказка (обраб. 
С. Могилевской); 
«Красная Шапоч
ка», из сказок Ш. 
Перро, пер. с 
франц. Т. Г аббе; 
«Три поросенка», 
пер. с англ. С. Ми
халкова.

"Г оспожа Мете
лица", пересказ с 
нем. А. Введен
ского, под редак
цией С.Я. Марша
ка, из сказок бра
тьев Гримм; 
"Желтый аист", 
пер. с кит. Ф. Яр- 
лина; "Златовлас- 
ка", пер. с чешек. 
К.Г. Паустовско
го; "Летучий ко
рабль", пер. с укр. 
А. Нечаева; "Ра- 
пунцель" пер. с 
нем. Г. Петнико- 
ва/пер. и обраб. И. 
Архангельской.

"Айога", нанайск., об- 
раб. Д. Нагишкина; 
"Беляночка и Розоч
ка", нем. из сказок Бр. 
Гримм, пересказ А.К. 
Покровской; "Самый 
красивый наряд на 
свете", пер. с япон. В. 
Марковой; "Г олубая 
птица", туркм. обраб. 
А. Александровой и 
М. Туберовского; 
"Кот в сапогах" (пер. с 
франц. Т. Габбе); 
"Волшебница" (пер. с 
франц. И.С. Тургене
ва); "Мальчик с паль
чик" (пер. с франц. 
Б.А. Дехтерева); "Зо
лушка" (пер. с франц. 
Т. Габбе) из сказок 
Перро Ш. ;

Произведе
ния поэтов и 
писателей 
России

Поэзия.
Аким Я.Л. «Пер
вый снег»; Алек
сандрова З.Н. «Та
ня пропала», «Теп
лый дождик» (по 
выбору); Бальмонт 
К.Д. «Росинка»;

Поэзия.
Аким Я.Л. "Жади
на"; Барто А.Л. 
"Веревочка", "Гу
си-лебеди", "Есть 
такие мальчики", 
"Мы не заметили 
жука" (1 - 2 стихо-

Поэзия.
Аким Я.Л. "Мой вер
ный чиж"; Бальмонт 
К.Д. "Снежинка"; 
Благинина Е.А. "Ши
нель", "Одуванчик", 
"Наш дедушка" (по 
выбору); Бунин И.А.
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Барто А.Л. «Уеха
ли», «Я знаю, что 
надо придумать» 
(по выбору); Бере
стов В.Д. «Иска- 
лочка»; Благинина 
Е.А. «Дождик, 
дождик...», «По
сидим в тишине» 
(по выбору); Брю
сов В.Я. «Колы
бельная»; Бунин 
И.А. «Листопад» 
(отрывок); Гамаз- 
кова И. «Колы
бельная для ба
бушки»; Гернет Н. 
и Хармс Д. 
«Очень-очень 
вкусный пирог»; 
Есенин С.А. «Поет 
зима — аукает.»; 
Заходер Б.В. 
«Волчок», «Кис- 
кино горе» (по вы
бору); Кушак Ю.Н. 
«Сорок сорок»; 
Лукашина М. «Ро
зовые очки», 
Маршак С.Я. «Ба
гаж», «Про все на 
свете», «Вот какой 
рассеянный», 
«Мяч», «Усатый- 
полосатый», «По
граничники» (1-2 
по выбору); Мат
веева Н. «Она уме
ет превращаться»; 
Маяковский В.В. 
«Что такое хорошо 
и что такое пло
хо?»; Михалков 
С.В. «А что у 
Вас?», «Рисунок»,

творения по выбо
ру); Бородицкая 
М. "Тетушка Лу
на"; Бунин И.А. 
"Первый снег"; 
Волкова Н. "Воз
душные замки"; 
Городецкий С.М. 
"Котенок"; Дядина 
Г. "Пуговичный 
городок"; Есенин 
С.А. "Береза"; За- 
ходер Б.В. "Моя 
Вообразилия"; 
Маршак С.Я. "Пу
дель"; Мориц 
Ю.П. "Домик с 
трубой"; Мошков- 
ская Э.Э. "Какие 
бывают подарки"; 
Пивоварова И.М. 
"Сосчитать не мо
гу"; Пушкин А.С. 
"У лукоморья дуб 
зеленый..." (от
рывок из поэмы 
"Руслан и Людми
ла"), "Ель растет 
перед дворцом ... " 
(отрывок из
"Сказки о царе 
Салтане ... " (по 
выбору); Сеф Р.С. 
"Бесконечные 
стихи"; Симбир
ская Ю. "Ехал 
дождь в команди
ровку"; Степанов 
В.А. "Родные про
сторы"; Суриков 
И.З. "Белый снег 
пушистый", "Зи
ма" (отрывок); 
Токмакова И.П. 
"Осенние листья";

"Листопад"; Влади
миров Ю.Д. "Чудаки"; 
Гамзатов Р.Г. "Мой 
дедушка" (перевод с 
аварского языка Я. 
Козловского); Горо
децкий С.М. "Весен
няя песенка"; Есенин 
С.А. "Поет зима, аук
ает", "Пороша"; Жу
ковский В.А. "Жаво
ронок"; Левин В.А. 
"Зеленая история"; 
Маршак С.Я. "Рассказ 
о неизвестном герое"; 
Маяковский В.В. "Эта 
книжечка моя, про 
моря и про маяк"; 
Моравская М.
"Апельсинные корки"; 
Мошковская Э.Э. 
"Добежали до вече
ра", "Хитрые старуш
ки"; Никитин И.С. 
"Встреча зимы"; Ор
лов В.Н. "Дом под 
крышей голубой"; 
Пляцковский М.С. 
"Настоящий друг"; 
Пушкин А.С. "Зимний 
вечер", "Унылая пора! 
Очей очарованье!.." 
("Осень"), "Зимнее 
утро" (по выбору); 
Рубцов Н.М. "Про 
зайца"; Сапгир Г.В. 
"Считалки", "Скоро
говорки", "Людоед и 
принцесса, или Все 
наоборот" (по выбо
ру); Серова Е.В. "Но
вогоднее"; Соловьева 
П.С. "Подснежник", 
"Ночь и день"; Степа
нов В.А. "Что мы Ро-
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«Дядя Степа — 
милиционер» (1-2 
по выбору); Мориц 
Ю.П. «Песенка про 
сказку», «Дом 
гнома, гном — до
ма!», «Огромный 
собачий секрет» 
(1-2 по выбору); 
Мошковская Э.Э. 
«Добежали до ве
чера»; Орлова А. 
«Невероятно 
длинная история 
про таксу»; Пуш
кин А.С «Месяц, 
месяц...» (из 
«Сказки о мертвой 
царевне.»), «У 
лукоморья.» (из 
вступления к поэ
ме «Руслан и 
Людмила»), «Уж 
небо осенью ды
ш ало .»  (из рома
на «Евгений Оне
гин) (по выбору); 
Сапгир Г.В. «Са
довник»; Серова Е. 
«Похвалили»; Сеф 
Р.С. «На свете все 
на все похоже.», 
«Чудо» (по выбо
ру); Токмакова 
И.П. «Ивы», «Сос
ны», «Плим», «Где 
спит рыбка?» (по 
выбору); Толстой
А.К. «Колокольчи
ки мои»; Усачев А. 
«Выбрал папа 
ёлочку»; Успен
ский Э.Н. «Раз
гром»; Фет А.А. 
«Мама! Глянь-ка

Тютчев Ф.И. "Зи
ма недаром злится 
... "; Усачев А. 
"Колыбельная 
книга", "К нам 
приходит Новый 
год"; Фет А.А. 
"Мама, глянь-ка 
из окошка ... "; 
Цветаева М.И. "У 
кроватки"; Чер
ный С. "Волк"; 
Чуковский К.И. 
"Елка"; Ясное 
М.Д. "Мирная 
считалка", "Жила- 
была семья", "По
дарки для Елки. 
Зимняя книга" (по 
выбору).
Проза.
Аксаков С.Т. 
"Сурка"; Алмазов 
Б.А. "Горбушка"; 
Баруздин С.А. 
"Берегите свои ко
сы!", "Забрако
ванный мишка" 
(по выбору); Би- 
анки В.В. "Лесная 
газета" (2 - 3 рас
сказа по выбору); 
Гайдар А.П. "Чук 
и Гек", "Поход" 
(по выбору); Го- 
лявкин В.В. "И мы 
помогали",
"Язык", "Как я 
помогал маме 
мыть пол", "Заку
танный мальчик" 
(1 - 2 рассказа по 
выбору); Дмитри
ева В.И. "Малыш 
и Жучка"; Драгун-

диной зовем?"; Ток
макова И.П. "Мне 
грустно", "Куда в ма
шинах снег везут" (по 
выбору); Тютчев Ф.И. 
"Чародейкою зи
мою...", "Весенняя 
гроза"; Успенский 
Э.Н. "Память"; Чер
ный С. "На коньках", 
"Волшебник" (по вы
бору).

Проза.
Алексеев С.П. 

"Первый ночной та
ран"; Бианки В.В. 
"Тайна ночного леса"; 
Воробьев Е.З. "Обры
вок провода"; Воско
бойников В.М. "Когда 
Александр Пушкин 
был маленьким"; 
Житков Б.С. "Мор
ские истории" (1 - 2 
рассказа по выбору); 
Зощенко М.М. "Рас
сказы о Леле и Минь
ке" (1 - 2 рассказа по 
выбору); Коваль Ю.И. 
"Русачок-травник", 
"Стожок", "Алый" (по 
выбору); Куприн А.И. 
"Слон"; Мартынова 
К., Василиади О. "Ел
ка, кот и Новый год"; 
Носов Н.Н. "Заплат
ка", "Огурцы", "Миш
кина каша" (по выбо
ру); Митяев А.В. 
"Мешок овсянки"; 
Погодин Р.П. "Жаба", 
"Шутка" (по выбору); 
Пришвин М.М. "Ли
сичкин хлеб", "Изоб
ретатель" (по выбо-
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из окошка..
Хармс Д.И. «Очень 
страшная исто
рия», «Игра» (по 
выбору); Черный 
С. «Приставалка»; 
Чуковский К.И. 
«Путаница», «За- 
каляка», «Ра
дость», «Тарака- 
нище» (по выбо
ру).
Проза.
Абрамцева Н.К. 
«Дождик», «Как у 
зайчонка зуб бо
лел» (по выбору); 
Берестов В.Д. «Как 
найти дорожку»; 
Бианки В.В. «Под
кидыш», «Лис и 
мышонок», «Пер
вая охота», «Лес
ной колобок — ко
лючий бок» (1-2 
рассказа по выбо
ру); Вересаев В.В. 
«Братишка»; Во
ронин С.А. «Воин
ственный Жако»; 
Воронкова Л.Ф. 
«Как Аленка раз
била зеркало» (из 
книги «Солнечный 
денек»); Дмитриев 
Ю. «Синий шала
шик»; Драгунский
В.Ю. «Он живой и 
светится.», «Тай
ное становится яв
ным» (по выбору); 
Зощенко М.М. 
«Показательный 
ребёнок», «Глупая 
история» (по вы-

ский В.Ю. "Де
нискины расска
зы" (1 - 2 рассказа 
по выбору);
Москвина М.Л. 
"Кроха"; Носов 
Н.Н. "Живая шля
па", "Дружок", 
"На горке" (по 
выбору); Пантеле
ев Л. "Буква ТЫ"; 
Паустовский К.Г. 
"Кот-ворюга"; По
годин Р.П.
"Книжка про 
Гришку" (1 - 2 
рассказа по выбо
ру); Пришвин 
М.М. "Глоток мо
лока", "Беличья 
память", "Курица 
на столбах" (по 
выбору); Симбир
ская Ю. "Лапин"; 
Сладков Н.И. "Се
рьезная птица", 
"Карлуха" (по вы
бору); Снегирев 
Г.Я. "Про пингви
нов" (1 - 2 расска
за по выбору); 
Толстой Л.Н. "Ко
сточка", "Коте
нок" (по выбору); 
Ушинский К.Д. 
"Четыре жела
ния"; Фадеева О. 
"Фрося - ель 
обыкновенная"; 
Шим Э.Ю. "Петух 
и наседка", "Сол
нечная капля" (по 
выбору).

Литературные
сказки.

ру); Ракитина Е. 
"Приключения ново
годних игрушек", 
"Сережик" (по выбо
ру); Раскин А.Б. "Как 
папа был маленьким" 
(1 - 2 рассказа по вы
бору); Сладков Н.И. 
"Хитрющий зайчиш
ка", "Синичка не
обыкновенная", "По
чему ноябрь пегий" 
(по выбору); Соколов- 
Микитов И.С. "Ли- 
стопадничек"; Тол
стой Л.Н. "Филипок", 
"Лев и собачка", 
"Прыжок", "Акула", 
"Пожарные собаки" (1 
- 2 рассказа по выбо
ру); Фадеева О. "Мне 
письмо!"; Чаплина 
В.В. "Кинули"; Шим 
Э.Ю. "Хлеб растет".

Литературные
сказки.

Гайдар А.П. "Сказ
ка о Военной тайне, о 
Мальчише- Кибаль- 
чише и его твердом 
слове"; Гаршин В.М. 
"Лягушка- 
путешественница"; 
Козлов С.Г. "Как 
Ежик с Медвежонком 
звезды протирали"; 
Маршак С.Я. "Двена
дцать месяцев"; Пау
стовский К.Г. "Теп
лый хлеб", "Дремучий 
медведь" (по выбору); 
Ремизов А.М. "Гуси- 
лебеди", "Хлебный 
голос"; Скребицкий 
Г.А. "Всяк по-

201



бору); Коваль 
Ю.И. «Дед, баба и 
Алеша»; Козлов
С.Г. «Необыкно
венная весна», 
«Такое дерево» (по 
выбору); Носов 
Н.Н. «Заплатка», 
«Затейники»; 
Пришвин М.М. 
«Ребята и утята», 
«Журка» (по вы
бору); Сахарнов 
С.В. «Кто прячется 
лучше всех?»; 
Сладков Н.И. «Не
слух»; Сутеев В.Г. 
«Мышонок и ка
рандаш»; Тайц 
Я.М. «По пояс», 
«Все здесь» (по 
выбору); Толстой 
Л.Н. «Собака шла 
по дощечке...», 
«Хотела галка 
п и ть .» , «Правда 
всего дороже», 
«Какая бывает ро
са на траве», «Отец 
приказал сыновь
я м .»  (1-2 по вы
бору); Ушинский 
К.Д. «Ласточка»; 
Цыферов Г.М. «В 
медвежачий час»; 
Чарушин Е.И. 
«Тюпа, Томка и 
сорока» (1-2 рас
сказа по выбору). 
Литературные 
сказки. Горький 
М. «Воробьишко»; 
Мамин-Сибиряк 
Д.Н. «Сказка про 
Комара Комарови-

Александрова Т.И. 
"Домовенок Кузь
ка"; Бажов П.П. 
"Серебряное ко

своему";
Микитов
Земли".

пытце";
Бианки В.В. 

"Сова", "Как му
равьишка домой 
спешил", "Синич
кин календарь", 
"Молодая ворона", 
"Хвосты", "Чей 
нос лучше?", "Чьи 
это ноги?", "Кто 
чем поет?", "Лес
ные домишки", 
"Красная горка", 
"Кукушонок",
"Где раки зимуют" 
( 2 - 3  сказки по 
выбору); Даль 
В.И. "Старик- 
годовик"; Ершов 
П.П. "Конек- 
горбунок"; Захо- 
дер Б.В. "Серая 
Звездочка"; Ката
ев В.П. "Цветик- 
семицветик", "Ду
дочка и кувшин
чик" (по выбору); 
Мамин-Сибиряк 
Д.Н. "Аленушки
ны сказки" (1 - 2 
сказки по выбору); 
Михайлов М.Л. 
"Два Мороза"; Но
сов Н.Н. "Бобик в 
гостях у Барбоса"; 
Петрушевская 
Л.С. "От тебя од
ни слезы"; Пуш
кин А.С. "Сказка о 
царе Салтане, о 
сыне его славном

Соколов- 
И.С. "Соль
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ча — Длинный 
Нос и про Мохна
того Мишу — Ко
роткий Хвост»; 
Москвина М.Л. 
«Что случилось с 
крокодилом»; Сеф 
Р.С. «Сказка о 
кругленьких и 
длинненьких чело
вечках»; Чуков
ский К.И. «Теле
фон», «Таракани- 
ще», «Федорино 
горе», «Айболит и 
воробей» (1-2 рас
сказа по выбору).

и могучем бога
тыре князе Гви- 
доне Салтановиче 
и о прекрасной 
царевне лебеди", 
"Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях" (по 
выбору); Сапгир 
Г.Л. "Как лягушку 
продавали"; Те
лешов Н.Д. "Кру- 
пеничка"; Утттин- 
ский К.Д. "Слепая 
лошадь"; Чуков
ский К.И. "Доктор 
Айболит" (по мо
тивам романа Х. 
Лофтинга).

Произведе
ния поэтов и 
писателей 
разных стран.

Поэзия.
Бжехва Я. «Клей», 
пер. с польск. Б. 
Заходер; Грубин 
Ф. «Слезы», пер. с 
чеш. Е. Солонови- 
ча; Квитко Л.М. 
«Бабушкины руки» 
(пер. с евр. Т. 
Спендиаровой); 
Райнис Я. «Напе
регонки», пер. с 
латыш. Л. Мезино- 
ва; Тувим Ю. «Чу
деса», пер. с 
польск. В. При
ходько; «Про пана 
Т рулялинского», 
пересказ с польск. 
Б. Заходера; 
«Овощи», пер. с 
польск. С. Михал
кова.
Литературные 
сказки. Балинт А. 
«Г ном Г номыч и

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 бабуш
ка" (пер. с арм. Т. 
Спендиаровой); 
Карем М. "Мир
ная считалка" 
(пер. с франц. В.Д. 
Берестова); Сих- 
хад А. "Сад" (пер. 
с азерб. А. Ахун
довой); Смит У.Д. 
"Про летающую 
корову" (пер. с 
англ. Б.В. Заходе- 
ра); Фройденберг 
А. "Великан и 
мышь" (пер. с нем. 
Ю.И. Коринца);

Поэзия.
Брехт Б. "Зим

ний вечер через фор
точку" (пер. с нем. К. 
Орешина); Дриз О.О. 
"Как сделать утро 
волшебным" (пер. с 
евр. Т. Спендиаро
вой); Лир Э. "Лиме
рики" (пер. с англ. Г. 
Кружкова); Станчев 
Л. "Осенняя гамма" 
(пер. с болг. И.П. 
Токмаковой); Стивен
сон Р.Л. "Вычитанные 
страны" (пер. с англ. 
Вл.Ф. Ходасевича). 
Литературные сказ
ки.
Сказки-повести (для 
длительного чтения). 
Андерсен Г.Х. "Оле- 
Лукойе" (пер. с датск. 
А. Ганзен), "Соловей" 
(пер. с датск. А. Ган
зен, пересказ Т. Габбе
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Изюмка» (1-2 гла
вы из книги по вы
бору), пер. с венг. 
Г. Лейбутина; До
нальдсон Д. 
«Груффало», «Хо
чу к маме» (пер.
М. Бородицкой) 
(по выбору); Ива- 
мура К. «14 лес
ных мышей» (пер. 
Е. Байбиковой); 
Ингавес Г. «Миш
ка Бруно» (пер. О. 
Мяэотс); Керр Д. 
«Мяули. Истории 
из жизни удиви
тельной кошки» 
(пер. М. Аром- 
штам); Лангройтер 
Ю. «А дома луч
ше!» (пер. В. Фер- 
бикова); Мугур Ф. 
«Рилэ-Йепурилэ и 
Жучок с золотыми 
крылышками»
(пер. с румынск. Д. 
Шполянской); Пе
ни О. «Поцелуй в 
ладошке» (пер. Е. 
Сорокиной); Рода- 
ри Д. «Собака, ко
торая не умела ла
ять» (из книги 
«Сказки, у кото
рых три конца»), 
пер. с итал. И. 
Константиновой; 
Хогарт Э. «Мафии 
и его веселые дру
зья» (1-2 главы из 
книги по выбору), 
пер. с англ. О. Об
разцовой и Н. 
Шанько; Юхансон

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 
датск. А. Ганзен), 
"Дюймовочка" 
(пер. с датск. и 
пересказ А. Г ан- 
зен), "Г адкий уте
нок" (пер. с датск. 
А. Ганзен, пере
сказ Т. Г аббе и А. 
Любарской), "Но
вое платье короля" 
(пер. с датск. А.
Г анзен), "Ромаш
ка" (пер. с датск.
А. Г анзен), "Дикие 
лебеди" (пер. с 
датск. А. Ганзен)
(1 - 2 сказки по 
выбору); Киплинг 
Дж. Р. "Сказка о 
слоненке" (пер. с 
англ. К.И. Чуков
ского), "Откуда у 
кита такая глотка" 
(пер. с англ. К.И. 
Чуковского, стихи 
в пер. С.Я. Мар
шака) (по выбо
ру); Коллоди К. 
"Пиноккио. Исто
рия деревянной 
куклы" (пер. с 
итал. Э.Г. Казаке
вича); Лагерлеф С. 
"Чудесное путе-

и А. Любарской), 
"Стойкий оловянный 
солдатик" (пер. с 
датск. А. Ганзен, пе
ресказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Снеж
ная Королева" (пер. с 
датск. А. Ганзен), 
"Русалочка" (пер. с 
датск. А. Ганзен) (1 - 
2 сказки по выбору); 
Гофман Э.Т.А. "Щел
кунчик и мышиный 
Король" (пер. с нем. 
И. Татариновой); 
Киплинг Дж. Р. 
"Маугли" (пер. с англ. 
Н. Дарузес/И. Шусто
вой), "Кошка, которая 
гуляла сама по себе" 
(пер. с англ. К.И. Чу- 
ковского/Н. Дару- 
зерс); Кэррол Л. 
"Алиса в стране чу
дес" (пер. с англ. Н. 
Демуровой, Г. Круж
кова, А. Боченкова, 
стихи в пер. С.Я. 
Маршака, Д. Орлов
ской, О. Седаковой); 
Линдгрен А. "Три по
вести о Малыше и 
Карлсоне" (пер. со 
шведск. Л.З. Лунги
ной); Нурдквист С. 
"История о том, как 
Финдус потерялся, 
когда был малень
ким";

Поттер Б. "Сказка 
про Джемайму Ныр- 
нивлужу" (пер. с англ. 
И.П. Токмаковой);

Родари Дж. "Путе
шествие Голубой

204



Г. «Мулле Мек и 
Буффа» (пер. Л. 
Затолокиной).

шествие Нильса с 
дикими гусями" (в 
пересказе З. Заду
найской и А. Лю
барской); Линд- 
грен А. "Карлсон, 
который живет на 
крыше, опять при
летел" (пер. со 
швед. Л.З. Лунги
ной); Лофтинг Х. 
"Путешествия 
доктора Дулиттла" 
(пер. с англ. С. 
Мещерякова); 
Милн А.А. "Вин
ни-Пух и все, все, 
все" (перевод с 
англ. Б.В. Заходе- 
ра); Пройслер О. 
"Маленькая Баба- 
яга" (пер. с нем.
Ю. Коринца), 
"Маленькое при
видение" (пер. с 
нем. Ю. Коринца); 
Родари Д. "При
ключения Чиппо- 
лино" (пер. с итал. 
3. Потаповой), 
"Сказки, у кото
рых три конца" 
(пер. с итал. И.Г. 
Константиновой).

Стрелы" (пер. с итал. 
Ю. Ермаченко);

Топпелиус С. "Три 
ржаных колоска" (пер. 
со шведск. А. Любар
ской);

Эме М. "Краски" 
(пер. с франц. И. Куз
нецовой);

Янссон Т. "Шляпа 
волшебника" (пер. со 
шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде).

Музыкальные произведения
Средняя группа 
(4-5 лет)

Старшая группа 
(5-6 лет)

Подготовительная к 
школе группа (6-7 
лет)

Слушание «Ах ты, береза», 
рус. нар. песня; 
«Осенняя песен
ка», муз. Д. Васи- 
льева-Буглая, сл. 
А. Плещеева; «Му-

"Зима", муз. П. 
Чайковского, сл. 
А. Плещеева; 
"Осенняя песня", 
из цикла "Времена 
года" П. Чайков-

"Колыбельная", муз. 
В. Моцарта; "Осень" 
(из цикла "Времена 
года" А. Вивальди); 
"Октябрь" (из цикла 
"Времена года" П.
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зыкальный ящик» 
(из «Альбома пьес 
для детей» Г. Сви
ридова); «Вальс 
снежных хлопьев» 
из балета «Щел
кунчик», муз. П. 
Чайковского; 
«Итальянская 
полька», муз. С. 
Рахманинова; «Как 
у наших у ворот», 
рус. нар. мелодия; 
«Мама», муз. П. 
Чайковского, «Жа
воронок», муз. М. 
Глинки; «Марш», 
муз. С. Прокофье
ва.

ского; "Полька"; 
муз. Д. Львова- 
Компанейца, сл. 3. 
Петровой; "Моя 
Россия", муз. Г. 
Струве, сл. Н. Со
ловьевой; "Дет
ская полька", муз. 
М. Глинки; "Жа
воронок", муз. М. 
Глинки; "Моты
лек", муз. С. 
Майкапара; 
"Пляска птиц", 
"Колыбельная", 
муз. Н. Римского- 
Корсакова.

Чайковского); "Дет
ская полька", муз. М. 
Глинки; "Море", 
"Белка", муз. Н. Рим
ского-Корсакова (из 
оперы "Сказка о царе 
Салтане"); "Итальян
ская полька", муз. С. 
Рахманинова; "Танец 
с саблями", муз. А. 
Хачатуряна; "Пляска 
птиц", муз. Н. Рим
ского-Корсакова (из 
оперы "Снегурочка"); 
"Рассвет на Москве- 
реке", муз. М. Му
соргского (вступление 
к опере "Хованщи
на").

Пение Упражнения на 
развитие слуха и 
голоса. «Путани
ца» — песня- 
шутка; муз. Е. Ти- 
личеевой, сл. К. 
Чуковского, «Ку- 
кушечка», рус. нар. 
песня, обраб. И. 
Арсеева; «Паучок» 
и «Кисонька- 
мурысонька», рус. 
нар. песни; за- 
клички: «Ой, ку
лики! Весна поет!» 
и «Жаворонушки, 
прилетите!». Пес
ни. «Осень», муз. 
И. Кишко, сл. Т. 
Волгиной; «Сан
ки», муз. М. Кра- 
сева, сл. О. Высот
ской; «Зима про
шла», муз. Н. Мет- 
лова, сл. М. Кло
ковой; «Подарок

Упражнения на 
развитие слуха и 
голоса. "Ворон", 
рус. нар. песня, 
обраб. Е. Тиличе- 
евой; "Андрей- 
воробей", рус. нар. 
песня, обр. Ю. 
Слонова; "Бубен
чики", "Гармош
ка", муз. Е. Тили- 
чеевой; "Паровоз", 
"Барабан", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. Пес
ни. "К нам гости 
пришли", муз. А. 
Александрова, сл. 
М. Ивенсен; "Ого
родная-
хороводная", муз. 
Б. Можжевелова, 
сл. Н. Пассовой; 
"Голубые санки", 
муз. М. Иордан
ского, сл. М. Кло-

Упражнения на разви
тие слуха и голоса. 
"Бубенчики", "Наш 
дом", "Дудка", "Ку- 
кушечка", муз. Е. Ти
личеевой, сл. М. До- 
линова; "В школу", 
муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Долинова; "Ко- 
тя-коток", "Колы
бельная", "Гороши
на", муз. В. Карасе
вой; "Качели", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. 
Долинова. Песни. 
"Листопад", муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Ав- 
диенко; "Здравствуй, 
Родина моя!", муз. Ю. 
Чичкова, сл. К. Ибря- 
ева; "Зимняя песенка", 
муз. М. Красева, сл. 
С. Вышеславцевой; 
"Елка", муз. Е. Тили
чеевой, сл. Е. Шмано- 
вой; сл. 3. Петровой;
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маме», муз. А. Фи
липпенко, сл. Т. 
Волгиной; «Воро
бей», муз. В. Гер- 
чик, сл. А. Чельцо- 
ва; «Дождик», муз. 
М. Красева, сл. Н. 
Френкель. Песен
ное творчество. 
«Веселая песенка», 
муз. Г. Струве, сл. 
В. Викторова; 
«Плясовая», муз. 
Т. Ломовой; «Вес
ной», муз. Г. Зин
гера.

ковой; "Гуси- 
гусенята", муз. А. 
Александрова, сл. 
Г. Бойко; "Рыбка", 
муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой. 
Песенное творче
ство. "Колыбель
ная", рус. нар. 
песня; "Марш", 
муз. М. Красева; 
"Дили-дили! Бом! 
Бом!", укр. нар. 
песня, сл. Е. Мак
шанцевой; По
тешки, дразнилки, 
считалки и другие 
рус. нар. попевки.

"Самая хорошая", муз. 
В. Иванникова, сл. О. 
Фадеевой; "Хорошо у 
нас в саду", муз. В. 
Герчик, сл. А. При
шельца; "Новогодний 
хоровод", муз. Т. По- 
патенко; "Новогодняя 
хороводная", муз. С. 
Шнайдера; "Песенка 
про бабушку", муз. М. 
Парцхаладзе; "До 
свиданья, детский 
сад", муз. Ю. Слоно
ва, сл. В. 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; "Плясо
вая", муз. Т. Ломовой; 
"Весной", муз. Г. Зин
гера.

Музыкально
ритмические
движения

Упражнения. 
«Марш», муз. М. 
Робера; «Бег», 
«Цветные флаж
ки», муз. Е. Тили- 
чеевой; «Кто луч
ше скачет?», «Ша
гают девочки и 
мальчики», муз. В. 
Золотарева; под
нимай и скрещи
вай флажки 
(«Этюд», муз. К. 
Гуритта); полос
кать платочки: 
«Ой, утушка луго
вая», рус. нар. ме-

Упражнения.
"Шаг и бег", муз. 
Н. Надененко; 
"Плавные руки", 
муз. Р. Глиэра 
("Вальс", фраг
мент); "Кто лучше 
скачет", муз. Т. 
Ломовой; "Росин
ки", муз. С. 
Майкапара. 
Упражнения с 
предметами. 
"Упражнения с 
мячами", муз. Т. 
Ломовой; "Вальс", 
муз. Ф. Бургмюл-

Упражнения. "Марш", 
муз. М. Робера; "Бег", 
"Цветные флажки", 
муз. Е. Тиличеевой; 
"Кто лучше скачет?", 
"Шагают девочки и 
мальчики", муз. В. 
Золотарева; поднимай 
и скрещивай флажки 
("Этюд", муз. К. Гу- 
ритта); полоскать пла
точки: "Ой, утушка 
луговая", рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; "Упражне
ние с кубиками", муз. 
С. Соснина. Этюды.
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лодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Упраж
нение с кубика
ми», муз. С. Сос
нина. Этюды. 
«Медведи пля
шут», муз. М. Кра- 
сева; Показывай 
направление 
(«Марш», муз. Д. 
Кабалевского); 
каждая пара пля
шет по-своему 
(«Ах ты, береза», 
рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», 
«Лягушки и 
аисты», муз. В. 
Витлина. Танцы и 
пляски. «Задорный 
танец», муз. В. Зо
лотарева; «Поль
ка», муз. В. Косен
ко; «Вальс», муз.
Е. Макарова; «Яб
лочко», муз. Р.
Г лиэра (из балета 
«Красный мак»); 
«Прялица», рус. 
нар. мелодия, об
раб. Т. Ломовой; 
«Сударушка», рус. 
нар. мелодия, об
раб. Ю. Слонова. 
Характерные тан
цы. «Танец снежи
нок», муз. А. Жи
лина; «Выход к 
пляске медвежат», 
муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. 
Ю. Слонова, сл. Л. 
Некрасовой. Хоро
воды. «Выйду ль я 
на реченьку», рус.

лера. Этюды. "Ти
хий танец" (тема 
из вариаций), муз. 
В. Моцарта. Тан
цы и пляски. 
"Дружные пары", 
муз. И. Штрауса 
("Полька"); "При
глашение", рус. 
нар. мелодия 
"Лен", обраб. М. 
Раухвергера; 
"Круговая пляс
ка", рус. нар. ме
лодия, обр. С. Ра
зоренова. Харак
терные танцы. 
"Матрешки", муз. 
Б. Мокроусова; 
"Пляска Петру
шек", "Танец Сне
гурочки и снежи
нок", муз. Р. Гли- 
эра. Хороводы. 
"Урожайная", муз. 
А. Филиппенко, 
сл. О. Волгиной; 
"Новогодняя хо
роводная", муз. С. 
Шайдар; "Пошла 
млада за водой", 
рус. нар. песня, 
обраб. В. Агафон- 
никова.

"Медведи пляшут", 
муз. М. Красева; По
казывай направление 
("Марш", муз. Д. Ка
балевского); каждая 
пара пляшет по- 
своему ("Ах ты, бере
за", рус. нар. мело
дия); "Попрыгунья", 
"Лягушки и аисты", 
муз. В. Витлина. Тан
цы и пляски. "Задор
ный танец", муз. В. 
Золотарева; "Полька", 
муз. В. Косенко; 
"Вальс", муз. Е. Ма
карова; "Яблочко", 
муз. Р. Глиэра (из ба
лета "Красный мак"); 
"Прялица", рус. нар. 
мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; "Сударуш
ка", рус. нар. мелодия, 
обраб. Ю. Слонова. 
Характерные танцы. 
"Танец снежинок", 
муз. А. Жилина; "Вы
ход к пляске медве
жат", муз. М. Красева; 
"Матрешки", муз. Ю. 
Слонова, сл. Л. 
Некрасовой. Хорово
ды. "Выйду ль я на 
реченьку", рус. нар. 
песня, обраб. В. 
Иванникова; "На го
ре-то калина", рус. 
нар. мелодия, обраб. 
А. Новикова.
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нар. песня, обраб. 
В. Иванникова; 
«На горе-то кали
на», рус. нар. ме
лодия, обраб. А. 
Новикова.

Музыкальные
игры

Развитие звуковы
сотного слуха.
«Три поросенка», 
«Подумай, отга
дай», «Звуки раз
ные бывают», «Ве
селые Петрушки». 
Развитие чувства 
ритма. «Прогулка 
в парк», «Выполни 
задание», «Опре
дели по ритму». 
Развитие тембро
вого слуха. «Уга
дай, на чем иг
раю», «Рассказ му
зыкального ин
струмента», «Му
зыкальный до
мик». Развитие ди
атонического слу
ха. «Громко-тихо 
запоем», «Звеня
щие колокольчики, 
ищи». Развитие 
восприятия музы
ки. «На лугу», 
«Песня — танец — 
марш», «Времена 
года», «Наши лю
бимые произведе
ния». Развитие му
зыкальной памяти. 
«Назови компози
тора», «Угадай 
песню», «Повтори 
мелодию», «Узнай 
произведение».

Игры. "Не 
выпустим", муз. Т. 
Ломовой; "Будь 
ловким!", муз. Н. 
Ладухина; "Ищи 
игрушку", "Найди 
себе пару", латв. 
нар. мелодия, об
раб. Т. Попатенко. 
Игры с пением. 
"Колпачок", "Во
рон", рус. нар. 
песни; "Заинька", 
рус. нар. песня, 
обраб. Н. Римско
го-Корсакова;
"Как на тоненький 
ледок", рус. нар. 
песня, обраб. А. 
Рубца. Музыкаль
но-дидактические 
игры. Развитие 
звуковысотного 
слуха. "Музыкаль
ное лото", "Сту
пеньки", "Где мои 
детки?", "Мама и 
детки". Развитие 
чувства ритма. 
"Определи по 
ритму", "Ритмиче
ские полоски", 
"Учись танце
вать", "Ищи". Раз
витие тембрового 
слуха. "На чем иг
раю?", "Музы
кальные загадки", 
"Музыкальный

Игры. Кот и 
мыши", муз. Т. Ломо
вой; "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. Реби- 
кова ("Пьеса"); "Те
ремок", рус. нар. пес
ня; "Метелица", "Ой, 
вставала я ранешень
ко", рус. нар. песни; 
"Ищи", муз. Т. Ломо
вой; "Со вьюном я 
хожу", рус. нар. пес
ня, обраб. А. Греча
нинова; "Савка и 
Гришка", белорус, 
нар. песня. Музы
кально-дидактические 
игры. Развитие звуко
высотного слуха. 
"Три поросенка", 
"Подумай, отгадай", 
"Звуки разные быва
ют", "Веселые Пет
рушки". Развитие 
чувства ритма. "Про
гулка в парк", "Вы
полни задание", 
"Определи по ритму".
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домик". Развитие 
диатонического 
слуха. "Г ромко, 
тихо запоем", 
"Звенящие коло
кольчики". Разви
тие восприятия 
музыки и музы
кальной памяти. 
"Будь вниматель
ным", "Буратино", 
"Музыкальный 
магазин", "Време
на года", "Наши 
песни".

Развитие тембрового 
слуха. "Угадай, на чем 
играю» "Рассказ му
зыкального инстру
мента", "Музыкаль
ный домик". Развитие 
диатонического слу
ха. "Громко-тихо за
поем", "Звенящие ко
локольчики, ищи". 
Развитие восприятия 
музыки. "На лугу", 
"Песня - танец - 
марш", "Времена го
да", "Наши любимые 
произведения". Раз
витие музыкальной 
памяти. "Назови 
композитора", "Уга
дай песню", "Повтори 
мелодию", "Узнай 
произведение".

Инсцениров
ки и музы
кальные 
спектакли

«Как у наших у 
ворот», рус. нар. 
мелодия, обр. В. 
Агафонникова; 
«Как на тоненький 
ледок», рус. нар. 
песня; «На зеле
ном лугу», рус. 
нар. мелодия; «За
инька, выходи», 
рус. нар. песня, 
обраб. Е. Тиличее- 
вой; «Золушка», 
авт. Т. Коренева, 
«Муха-цокотуха» 
(опера-игра по мо
тивам сказки К. 
Чуковского), муз. 
М. Красева.

"Г де был, Ива
нушка?", рус. нар. 
мелодия, обраб. 
М. Иорданского; 
"Моя любимая 
кукла", автор Т. 
Коренева; "По
лянка" (музыкаль
ная играсказка), 
муз. Т. Вилько- 
рейской.

"Как у наших у во
рот", рус. нар. мело
дия, обр. В. Агафон- 
никова; "Как на то
ненький ледок", рус. 
нар. песня; "На зеле
ном лугу", рус. нар. 
мелодия; "Заинька, 
выходи", рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тили- 
чеевой; "Золушка", 
авт. Т. Коренева, 
"Муха-цокотуха" 
(опера-игра по моти
вам сказки К. Чуков
ского), муз. М. Красе- 
ва.

Развитие
танцевально
игрового
творчества

«Полька», муз. 
Ю. Чичкова; «Хо
жу я по улице», 
рус. нар. песня,

"Я полю, полю 
лук", муз. Е. Ти- 
личеевой; "Вальс 
кошки", муз. В.

"Полька", муз. Ю. 
Чичкова; "Хожу я по 
улице", рус. нар. пес
ня, обраб. А. Б.
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обраб. А. Б. 
Дюбюк; «Зимний 
праздник», муз. М. 
Старокадомского; 
«Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Тачан
ка», муз. К. Листо
ва; «Два петуха», 
муз. С. Разоренова; 
«Вышли куклы 
танцевать», муз. В. 
Витлина; «Поль
ка», латв. нар. ме
лодия, обраб. А. 
Жилинского; 
«Русский пере
пляс», рус. нар. 
песня, обраб. К. 
Волкова.

Золотарева; "Гори, 
гори ясно!", рус. 
нар. мелодия, об- 
раб. Р. Рустамова; 
"А я по лугу", рус. 
нар. мелодия, об- 
раб. Т. Смирно
вой.

Дюбюк; "Зимний 
праздник", муз. М. 
Старокадомского; 
"Вальс", муз. Е. Ма
карова; "Тачанка", 
муз. К. Листова; "Два 
петуха", муз. С. Разо
ренова; "Вышли кук
лы танцевать", муз. В. 
Витлина; "Полька", 
латв. нар. мелодия, 
обраб. А. Жилинско- 
го; "Русский пере
пляс", рус. нар. песня, 
обраб. К. Волкова.

Игра на дет
ских музы
кальных ин
струментах

«Бубенчики»,
«Г армошка», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова; 
«Наш оркестр», 
муз. Е. Тиличее
вой, сл. Ю. Ост
ровского «На зеле
ном лугу», «Во са
ду ли, в огороде», 
«Сорока-сорока», 
рус. нар. мелодии; 
«Белка» (отрывок 
из оперы «Сказка о 
царе Салтане», 
муз. Н. Римского- 
Корсакова); «Я на 
горку шла», «Во 
поле береза стоя
ла», рус. нар. пес
ни; «К нам гости 
пришли», муз. А. 
Александрова; 
«Вальс», муз. Е. 
Тиличеевой.

"Дон-дон", рус. 
нар. песня, обраб. 
Р. Рустамова; "Го
ри, гори ясно!", 
рус. нар. мелодия; 
"Часики", муз. С. 
Вольфензона.

"Бубенчики", "Гар
мошка", муз. Е. Тили- 
чеевой, сл. М. Доли- 
нова; "Наш оркестр", 
муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Ю. Островского 
"На зеленом лугу", 
"Во саду ли, в огоро
де", "Сорока-сорока", 
рус. нар. мелодии; 
"Белка" (отрывок из 
оперы "Сказка о царе 
Салтане", муз. Н. 
Римского-Корсакова); 
"Я на горку шла", "Во 
поле береза стояла", 
рус. нар. песни; "К 
нам гости пришли", 
муз. А. Александрова; 
"Вальс", муз. Е. Тили- 
чеевой.

Произведения изобразительного искусства
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Иллюстра
ции, репро
дукции кар
тин

И.Е. Репин «Ябло
ки и листья»; В.М. 
Васнецов «Снегу
рочка»; В.А. Тро- 
пинин «Девочка с 
куклой»; А.И. 
Бортников «Весна 
пришла»; А.Н. Ко
маров «Наводне
ние»; И.И. Левитан 
«Сирень»; И.И. 
Машков «Рябин
ка», «Малинка».

Ф.А. Васильев 
"Перед дождем"; 
И.Е. Репин "Осен
ний букет"; А.А. 
Пластов "Первый 
снег"; И.Э. Гра
барь "Февральская 
лазурь"; Б.М. Ку
стодиев "Масле
ница"; Ф.В. Сыч- 
ков "Катание с го
ры зимой"; И.И. 
Левитан "Березо
вая роща", "Зимой 
в лесу"; Т.Н. Яб
лонская "Весна"; 
В.Т. Тимофеев 
"Девочка с ягода
ми"; И.И. Машков 
"Натюрморт. 
Фрукты на блю
де"; Ф.П. Толстой 
"Букет цветов, ба
бочка и птичка"; 
И.Е. Репин "Стре
коза"; В.М. Вас
нецов "Ковер
самолет".

И.И. Левитан "Золо
тая осень", "Осенний 
день. Сокольники", 
"Стога", "Март", 
"Весна. Большая во
да"; В.М. Васнецов 
"Аленушка", "Богаты
ри", "Иван - царевич 
на Сером волке", 
"Гусляры"; Ф.А. Ва
сильев "Перед до
ждем"; В.Д. Поленов 
"Золотая осень"; И.Ф. 
Хруцкий "Цветы и 
плоды"; И.И. Шиш
кин, К.А. Савицкий 
"Утро в сосновом ле
су", И.И. Шишкин 
"Рожь"; А.И. Куин- 
джи "Березовая ро
ща"; А.А. Пластов 
"Летом", "Сенокос"; 
И.С. Остроухов "Зо
лотая осень", З.Е. Се
ребрякова "За завтра
ком"; В.А. Серов "Де
вочка с персиками"; 
А.С. Степанов "Ката
ние на Масленицу"; 
И.Э. Грабарь "Зимнее 
утро"; Ю. Кугач 
"Накануне праздни
ка"; А.К. Саврасов 
"Грачи прилетели", 
"Ранняя весна"; К.Ф. 
Юон "Мартовское 
солнце"; К.С. Петров - 
Водкин "Утренний 
натюрморт"; К.Е. Ма
ковский "Дети, бегу
щие от грозы", "Порт
рет детей художника"; 
И.И. Ершов "Ксения 
читает сказки кук
лам"; М.А. Врубель
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"Царевна-Лебедь".
Иллюстрации 
к книгам

В.В. Лебедев к 
книге С.Я. Марша
ка «Усатый- 
полосатый».

И.Я. Билибин 
"Сестрица Але
нушка и братец 
Иванушка", "Ца
ревна-лягушка", 
"Василиса Пре
красная"

И.Я. Билибин "Марья 
Моревна", "Сказка о 
царе Салтане", "Сказ
ке о рыбаке и рыбке"; 
Л.В. Владимирский к 
книге А.Н. Толстой 
"Приключения Бура- 
тино, или Золотой 
ключик"; Е.М. Рачев 
"Терем-теремок".

Анимационные произведения
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образователь
ном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологиче
ских явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений со
переживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 
формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семей
ного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 
МБДОУ. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно ре
гулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 
возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 
особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 
просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов со
держат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения на про
тяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и по
следующего обсуждения с детьми.

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 
фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 
защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 
Российской Федерации.
старшая группа (5-6 
лет)

подготовительная к школе группа
6-7 лет 7-8 лет

Анимационный сериал 
"Тима и Тома", студия 
"Рики", реж. А. Борисо
ва, А. Жидков, О. Му
син, А. Бахурин и дру
гие, 2015. Фильм "Паро
возик из Ромашкова", 
студия Союзмульт
фильм, реж. В. Дег
тярев, 1967. Фильм "Как

Фильм "Малыш 
и Карлсон", студия 
"Союзмульт
фильм", режиссер 
Б. Степанцев, 1969. 
Фильм "Лягушка- 
путешественница", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссеры В. Ко-

Полнометражный анимаци
онный фильм "Снежная коро
лева", студия "Союзмульт
фильм", режиссер Л. Атаманов, 
1957. Полнометражный анима
ционный фильм "Аленький 
цветочек", студия "Союзмульт
фильм", режиссер Л. Атаманов, 
1952. Полнометражный анима
ционный фильм "Сказка о царе
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львенок и черепаха пели 
песню", студия Со
юзмультфильм, режис
сер И. Ковалевская, 
1974. Фильм "Мама для 
мамонтенка", студия 
"Союзмультфильм", ре
жиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", сту
дия "Союзмультфильм", 
режиссер И. Ковалев
ская, 1970. Фильм "Ме
шок яблок", студия 
"Союзмультфильм", ре
жиссер В. Бордзилов- 
ский, 1974. Фильм 
"Крошка енот", ТО 
"Экран", режиссер О. 
Чуркин, 1974. Фильм 
"Гадкий утенок", студия 
"Союзмультфильм", ре
жиссер В. Дегтярев. 
Фильм "Котенок по 
имени Гав", студия Со
юзмультфильм, режис
сер Л. Атаманов. Фильм 
"Маугли", студия "Со
юзмультфильм", режис
сер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм "Кот Леопольд", 
студия "Экран", режис
сер А. Резников, 1975 - 
1987. Фильм "Рикки- 
Тикки-Тави", студия 
"Союзмультфильм", ре
жиссер А. Снежко- 
Блоцкой, 1965. Фильм 
"Дюймовочка", студия 
"Союзмульфильм", ре
жиссер Л. Амальрик, 
1964. Фильм "Пласти
линовая ворона", ТО 
"Экран", режиссер А. 
Татарский, 1981. Фильм 
"Каникулы Бонифация",

теночкин, А. Тру
сов, 1965. Фильм 
"Варежка", студия 
"Союзмульт
фильм", режиссер 
Р. Качанов, 1967. 
Фильм "Честное 
слово", студия 
"Экран", режиссер 
М. Новогрудская, 
1978. Фильм "Во
вка в тридевятом 
царстве", студия 
"Союзмульт
фильм", режиссер 
Б. Степанцев, 1965. 
Фильм "Заколдо
ванный мальчик", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссер А. Снеж- 
ко- Блоцкая, В. 
Полковников,
1955. Фильм "Зо
лотая антилопа", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссер Л. Ата
манов, 1954.
Фильм "Бремен
ские музыканты", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссер И. Кова
левская, 1969. 
Фильм "Двена
дцать месяцев", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссер И. Ива
нов-Вано, М. Бо
тов, 1956. Фильм 
"Ежик в тумане", 
студия "Со
юзмультфильм",

Салтане", студия "Союзмульт
фильм", режиссер И. Иванов- 
Вано, Л. Мильчин, 1984. Пол
нометражный анимационный 
фильм "Белка и Стрелка. Звезд
ные собаки", киностудия 
"Центр национального фильма" 
и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер 
С. Ушаков, И. Евланникова, 
2010. Полнометражный анима
ционный фильм "Суворов: ве
ликое путешествие" (6+), сту
дия "Союзмультфильм", режис
сер Б. Чертков, 2022. Полно
метражный анимационный 
фильм "Бемби", студия Walt 
Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 
Полнометражный анимацион
ный фильм "Король Лев", сту
дия Walt Disney, режиссер Р. 
Адлере, 1994, США. Полномет
ражный анимационный фильм 
"Мой сосед Тоторо", студия 
"Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 
1988. Полнометражный анима
ционный фильм "Рыбка Поньо 
на утесе", студия "Ghibli", ре
жиссер X. Миядзаки, 2008
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студия "Союзмульт
фильм", режиссер Ф. 
Хитрук, 1965. Фильм 
"Последний лепесток",
студия "Союзмульт- "Союзмульт-
фильм", режиссер Р. Ка- фильм", режиссер
чанов, 1977. Фильм Р. Зельма, 1979.
"Умка" и "Умка ищет Фильм "Верните
друга", студия "Со- Рекса", студия
юзмультфильм", режис
сер В. Попов, В. Пекарь, 
1969, 1970. Фильм "Ум
ка на елке", студия 
"Союзмультфильм", ре
жиссер А. Воробьев, 
2019. Фильм "Сладкая 
сказка", студия Со
юзмультфильм, режис
сер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов "Чебу
рашка и крокодил Гена", 
студия "Союзмульт
фильм", режиссер Р. Ка
чанов, 1969 - 1983. Цикл 
фильмов "38 попугаев", 
студия "Союзмульт
фильм", режиссер И. У 
фимцев, 1976 - 91. Цикл 
фильмов "Винни-Пух", 
студия "Союзмульт
фильм", режиссер Ф. 
Хитрук, 1969 - 1972. 
Фильм "Серая шейка", 
студия "Союзмульт
фильм", режиссер Л. 
Амальрик, В. Полков
ников, 1948. Фильм "Зо
лушка", студия "Со
юзмультфильм", режис
сер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм "Новогодняя 
сказка", студия "Со
юзмультфильм", режис
сер В. Дегтярев, 1972. 
Фильм "Серебряное ко-

режиссер Ю. Нор
штейн, 1975.
Фильм "Девочка и 
дельфин", студия

"Союзмульт
фильм", режиссер 
В. Пекарь, В. По
пов. 1975. Фильм 
"Сказка сказок", 
студия "Со
юзмультфильм", 
режиссер Ю. Нор
штейн, 1979.
Фильм Сериал 
"Простоквашино" 
и "Возвращение в 
Простоквашино" (2 
сезона), студия 
"Союзмульт
фильм", режиссе
ры: коллектив ав
торов, 2018. Сери
ал "Смешарики", 
студии "Петер
бург", "Мастер
фильм", коллектив 
авторов, 2004. Се
риал "Малышари- 
ки", студии "Пе
тербург", "Ма
стерфильм", кол
лектив авторов, 
2015. Сериал "До
мовенок Кузя", 
студия ТО
"Экран", режиссер 
А. Зябликова, 2000 
- 2002. Сериал "Ну, 
погоди!", студия 
"Союзмульт-______
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пытце", студия Со
юзмультфильм, режис
сер Г. Сокольский, 1977. 
Фильм "Щелкунчик", 
студия "Союзмульт
фильм", режиссер Б. 
Степанцев, 1973. Фильм 
"Г уси-лебеди", студия
Союзмультфильм, ре
жиссеры И. Иванов- 
Вано, А. Снежко- 
Блоцкая, 1949. Цикл 
фильмов "Приключение 
Незнайки и его друзей", 
студия "ТО Экран", ре
жиссер коллектив авто
ров, 1971 - 1973.

фильм", режиссер 
В. Котеночкин, 
1969. Сериал 
"Фиксики" (4 сезо
на), компания 
"Аэроплан", ре
жиссер В. Бе- 
дошвили, 2010. 
Сериал "Оранже
вая корова" (1 се
зон), студия Со
юзмультфильм, 
режиссер Е. Ерно- 
ва. Сериал "Мон- 
сики" (2 сезона), 
студия "Рики", ре
жиссер А. Бахурин. 
Сериал "Смешари- 
ки. ПИН-КОД", 
студия "Рики", ре
жиссеры: Р. Соко
лов, А. Горбунов, 
Д. Сулейманов и 
другие. Сериал 
"Зебра в клеточку" 
(1 сезон), студия 
"Союзмульт
фильм", режиссер 
А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Ку
ликов, А. Золота
рева, 2020.

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разносторон
нему развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 
детей с НЗ:

Таблица 7
Примерный перечень игрушек, атрибутов, маркеров игрового простран
ства, полифункциональных материалов для игровых центров детской ак

тивности в групповой комнате МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска
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Центр сюжетно
ролевой игры «Мы 
играем»

Младший возраст
Атрибуты для игр с куклами: куклы, кукольная одежда 
и мебель, коляски для кукол, посуда, расчески, тазики 
для купания.
Игровые модули «Кухня», «Гостиная», «Корабль», «Ав
тобус» и прочее (фабричные либо самостоятельно изго
товленные)
Атрибуты для игры в «Больница», «Магазин игрушек», 
«Шофер-пассажиры», «Автосалон», «Полиция», «Па
рикмахерская», «Семья», «Салон красоты», «Супермар
кет».
Неоформленный материал для обыгрывания сюжетов 
(картонные коробки, куски ткани, пенопласт, коврики -  
скрутки.
Старший возраст
- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фи
гурки людей и животных и т.п.) + «Почта», «Школа», 
«Космонавты», «Ателье»

Строительно
конструктивный 
центр «Маленькие 
строители»

Младший возраст
Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины 
грузовые и легковые, пожарная машина, 
машина «Скорой помощи», подъемный кран, железная 
дорога, кораблики, лодки, самолеты, ракета, роботы 
(трансформеры).
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигур
ки людей и животных и т.п.)
Крупный и средний строительный конструктор из раз
личных материалов (пластиковый, пластмассовый, де
ревянный).
Неоформленный игровой материал
Рисунки и простые схемы выполнения построек.
Старший возраст
Конструкторы типа «Лето», металлический конструк
тор.
Алгоритм выполнения построек.

Центр интеллек
туального развития 
«Умники и умницы» 
совмещен с цен
тром коррекционно
развивающей рабо
ты

Младший возраст
Материалы по сенсорике и математике - на стене или 
дверцах шкафа наклеить геометрические фигуры разных 
размеров и цветов, можно использовать потолочные 
лампы (мобили).
Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элемен
тов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 
шнуровки, игры с элементами моделирования и заме
щения, лото, парные картинки и другие настольно
печатные игры. Нетрадиционный материал: закрытые
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емкости с прорезями для заполнения различными мел
кими и крупными предметами, крупные пуговицы или 
косточки от счетов для нанизывания.
-магнитная доска.
-Различные мелкие фигурки и нетрадиционный матери
ал (шишки, желуди) для счета.
- Блоки Дьенеша.
- Палочки Кюизенера.
- Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- 
вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цве
та).
- Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 
элементов (цилиндров, брусков и т.п.).
-Разрезные (складные) кубики с предметными картин
ками (4-6 частей).
- Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 
части (по вертикали и горизонтали).
- Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению и т.п.).
- Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 
ближайшего окружения).
- Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезон
ная деятельность людей).
- Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски- вкла
дыши, шнуровки, игры с элементами моделирования и 
замещения. Лото, парные картинки и другие настольно
печатные игры.
- Комплект геометрических фигур, предметов различной 
геометрической формы,
- Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 эле
ментов).
- Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов).
- Платформа с колышками и шнуром для воспроизведе
ния форм.
- - Набор кубиков с цифрами.
- Набор карточек с изображением количества (от 1 до 5) 
и цифр.
- Наборы моделей: деление на части.
- Комплекты цифр для магнитной доски
- Занимательный и познавательный математический ма
териал: доски - вкладыши, рамки-вкладыши.
Старший возраст
- Схемы и планы: групповая комната, кукольная комна
та, схемы маршрутов от дома до детского сада, от дет
ского сада до библиотеки и др.______________________
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- Наборы геометрических фигур для магнитной доски.
- Наборы объемных геометрических фигур.
- «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 
месяцев, дней недели.
- Счеты настольные.
- Счетные палочки.
- Учебные приборы: линейки (10 шт.), сантиметры, ро
стомер для детей и кукол, набор лекал.
- Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различ
ные игрушки со шнуровками и застежками.
- Набор проволочных головоломок; головоломки объ
емные (собери бочонок и т.п.), в том числе со схемами 
последовательных преобразований; игры-головоломки 
на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты.
- Наборы моделей: деление на части (2-16).
- Термометр спиртовой.
- Часы песочные (на разные отрезки времени); часы ме
ханические с прозрачными стенками (с зубчатой пере
дачей).
- Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 
разновесов.
- Наборы таблиц и карточек с предметными и условно
схематическими изображениями для классификации по 
2-3 признакам одновременно (логические таблицы).
- Настольно-печатные игры.
- Разнообразные дидактические игры.
- Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, пред
метные картинки.
- Комплекты цифр и математических знаков для маг
нитной доски, набор карточек с гнездами для составле
ния простых арифметических задач.
- Занимательный и познавательный математический ма
териал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико- ма
тематические игры: блоки Дьенеша, палочки Кюизене- 
ра, «Г еоконт-конструктор» и др.

Центр «Островок 
безопасности»

Младший возраст
- Наглядно-дидактический материал с правилами без
опасности на дороге, в природе.
- Настольно- печатная игра «Транспорт»
- Макет «Дорога» с разметкой дороги, пешеходных пе
реходов (можно сделать из дерматина, чтобы можно 
было складывать и убирать).
- Средний транспорт.
- Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указате
ли.
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- Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).
- Наглядно- дидактический материал «Один дома»
- Информационно-деловое оснащение (для родителей)
- Иллюстрации «Лекарственные и ядовитые растения», 
«Осторожно насекомые»
- Дидактическая игра «Съедобное - несъедобное»
- Лото «Дорожные знаки»
- Макет «Дорога - перекрёсток - остановка»
- Набор спецтранспорта.
- Светофор, жезл, фуражка, свисток, костюм полицей
ского.
- Наглядно-дидактический материал по ПДД, ОБЖ
- Информационно-деловое оснащение (для родителей)
- Маршрутные листы детей 
Старший возраст
- Демонстрационный и раздаточный материал «Знаки на 
дорогах»
- Домино «Дорожные знаки»
- Маршрутные листы детей
- Настольная игра «Служба спасения- МЧС»
- Подборка иллюстраций и рисунков с явлениями при
роды (гроза, гром, молния, радуга, ураган)
- Дорожные знаки «Предупреждающие и запрещающие»

Центр уединения 
«Островок раз
мышлений»

должен быть небольшого размера. Он, скорее, напоми
нает небольшой домик, норку, в которой ребенок пере
жидает стресс, неприятные эмоции, расслабляется, а за
тем снова идет навстречу коллективу.
Цвета, используемые в уголке, должны быть спокойны
ми, не кричащими, пастельных оттенков. - Игрушечный 
телефон
- Подушки со сменными чехлами или кресло-мешок, 
кресло-груша или пуфики
- «Коврик злости», подушки для битья, коробочки 
«Спрячь все плохое», стаканчики для крика.
- Цветные карандаши, блокноты
- мини игрушки
- планшет для рисования
- книжки-малышки
- фотоальбомы «Мы на отдыхе»,
- подушки антистресс.
- отгороженный ширмой или занавеской уголок группы 
или домик, рассчитанный на 1-2 детей
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Центр физической
культуры
«Здоровячок»

Младший возраст
Платочки, ленточки, султанчики, флажки, шнур, мячи 
разных размеров, игрушки-каталки, обручи большие и 
малые, кольцебросы, кегли.
Нестандартное оборудование для прыжков (массажные 
коврики, дорожка Здоровья, подвесные мячи, бабочки, 
шары, различные тренажеры и т.п.)
Картотека подвижных и малоподвижных игр с атрибу
тами (по возрасту)
Старший возраст
Скакалки, кегли, балансиры, дартц, настольно
спортивные игры.
Картотека подвижных и малоподвижных игр с атрибу
тами (по возрасту)
Альбом с иллюстрациями по различным видам спорта 
Нестандартное оборудование для прыжков (массажные 
коврики, дорожка здоровья, различные тренажеры)

Центр театрально
музыкальной дея
тельности «Ма
ленький актер»

Полифункциональная, переносная ширмы.
- Уголок ряжения: юбки, сарафаны, короны, бусы, брас
леты, кольца, маски животных, птиц, парики и др.
- Куклы перчаточные театра би-ба-бо.
- Настольный театр (конусный, плоскостной, театр иг
рушек): II младшая группа «Теремок», «Репка 
«Колобок» и др.; средняя группа «Заюшкина избушка», 
«Волк и семеро козлят» и др.; старшая группа «Мойдо- 
дыр», «Три поросенка» и др.; подготовительная группа 
«Кот в сапогах», «Мороз Иванович» и др.
- Пальчиковый театр: куклы пальчикого театра (собака, 
слон, черепаха, лев, заяц, лошадка, бабушка, дедушка, 
девочка и т.д.), к сказкам по возрасту
- Теневой театр: младший возраст «Маша и медведь», 
«Волк и семеро козлят» и др; средняя группа «Г уси- 
лебеди», «Рукавичка», «Соломенный бычок», «Заюшки
на избушка» и др.; старшая группа «Сказка о глупом 
мышонке», «Лисичка-сестричка и серый волк» и др по 
программе возраста
- Театры на фланелеграфе:«Репка», «Колобок» и др.; 
средняя группа «Три медведя», «Соломенный бычок», 
«Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Сказка про храб
рого зайца», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», 
«Гуси-лебеди» и др.;
старший возраст «Снегурочка», «Заяц-хваста» и др.; 
подготовительная группа «Мороз Иванович», «Крошеч- 
ка-Хаврошечка» и др по возрасту .
- Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, коло-
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кольчики, барабан в соответствии с программой группы, 
набор шумовых коробочек (по Монтессори)
- Альбом с подборкой афиш к спектаклям, картотека 
"Театрализованных игр и упражнений"
- Фонотека с аудиозаписями музыкальных произведений 
для прослушивания в соответствии с программой груп
пы.

Центр творчества 
«Умелые ручки»

Оборудование:
- Столы для продуктивной художественной деятельно
сти
- Шкаф (полка) наполнена изобразительным материалом
- Место для выставки «Наше творчество»; рулон про
стых обоев, Природный и бросовый материал, Изобра
зительный материал
Младший возраст
Краски: гуашевые, акварельные, цветные восковые мел
ки, цветные карандаши, кисточки разного размера, бу
мага разного формата, поролоновые губки, ватные па
лочки, тканевые салфетки для рук, пластилин, доски для 
пластилина, 3-5 предметов народного промысла, баноч
ки для воды. Периодически сменяющаяся выставка дет
ских работ (рисунки, поделки) Средняя группа + цвет
ная бумага, цветной картон, белый картон, раскраски, 
иллюстрации сказок, репродукции, + 2 предмета роспи
си народных промыслов, репродукции живописи (пей
заж, натюрморт), ножницы, клей, доски (клеенки) для 
аппликативных работ, трафареты.
Старший возраст
+ глина (либо соленое тесто), репродукции росписи 
народных промыслов, репродукции живописи (пейзаж, 
натюрморт, портрет), свечи, результаты детского твор
чества

Центр эксперимен
тальной деятельно
сти «Юные 
исследователи»

Специально оборудованное место:
- для постоянной выставки, где размещают музей, раз
личные коллекции, экспонаты, редкие предметы (рако
вины, камни, кристаллы, перья и т.п.)
- место для приборов
- место для хранения материалов (природного, бросово
го)
- место для проведения опытов
- место для неструктурированных материалов (песок 
прокален в духовке, вода, опилки, стружка, пенопласт и 
др. в отдельных емкостях)
Младший дошкольный возраст
- книги познавательного характера для младшего воз-
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раста;
- тематические альбомы: «Изделия из дерева», «Стекла» 
и пр.
- коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, 
коллекции "Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани".
- Песок, глина;
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в 
воде, ведерки, совочки, чашки для переливания воды;
- материалы для игр с мыльной пеной,
- красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварель
ные краски и др.).
- простейшие приборы и приспособления: лупы, сосуды 
для воды, «ящик ощущений» (чудесный мешочек), зер
кальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из 
"киндер-сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными запахами.
- бросовый материал: верёвки, шнурки, тесьма, катушки 
деревянные, прищепки, пробки, семена бобов, фасоли, 
гороха и пр.
- на видном месте вывешиваются правила работы с ма
териалами, доступные детям младшего возраста.
- тематические альбомы;
- коллекции: "Бумага", "Пуговицы"
- Мини-музей (тематика различна)
- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, 
мука, крупы)
- простейшие приборы и приспособления: весы, мерные 
емкости
- карточки-схемы проведения экспериментов (заполня
ются воспитателем)
Старший дошкольный возраст
- схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 
опытов;
- книги познавательного характера, атласы;
- тематические альбомы;
- коллекции с новыми тематиками
- мини-музей (тематика различна, например "Часы бы
вают разные:", «Изделия из камня").
- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, 
вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет", "Стекло", 
"Резина";
- природный материал: камни, ракушки, спил и листья 
деревьев, мох, семена, почва разных видов и др.;
- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи,
меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и т.д.;________
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- технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, 
винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;
- разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, ко
пировальная и т.д.;
- медицинские материалы: пипетки с закругленными 
концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, 
резиновые груши, шприцы без игл
- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, 
мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи и 
др.
- сито, воронки, половинки мыльниц, формы для льда
- проборы-помощники: увеличительное стекло, песоч
ные часы, микроскопы, лупы, измерительные приборы
- клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые перчат
ки, тряпки
- разрешающие - запрещающие знаки «Что можно, что 
нельзя?»

Центр природы 
«Юный эколог»

Младший возраст
- Фикус, примула, бегония, герань, бальзамин.
- Лейки, совочки, палочки. Картины, пейзажи по време
нам года, карточки (альбомы) с животными, птицами 
края. Дидактические игры (природоведческие).
- Муляжи овощей и фруктов.
- Календарь погоды
- Г ербарии листья и цветы нашего города, поделки из 
природного и бросового материала.
Средняя группа 
+ хлорофитум, примула.
Природный и бросовый материал: желуди, каштаны, 
шишки, ракушки, камешки, флаконы, коробочки. 
Стаканы, ящики для рассады.
Муляжи овощей и фруктов: + лук, груши, слива, свекла. 
Икебаны, веточки, поставленные в воду, иллюстрации 
по временам года, набор карточек животных (диких, 
домашних), птиц, растений. Альбомы с изображением 
животных, дидактические игры (природоведческие) 
Коллекции, связанные с природой.
Для дежурства: фартуки, лейки, тазы для воды, тряпоч
ки, палочки для рыхления, пульвилезатор, клеенки. 
Старший возраст
+ кливия, традесканция, Бегония Рекс, узумбарская фи
алка, алоэ, герань, камнеломка, традесканция, кринум, 
сансевьерия, драцена, колеус.
К оборудованию + ножницы для обрезания растений, 
лупа.
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К муляжам овощей и фруктов + картошка, репа, болгар
ский перец. экзотические фрукты.
+ рисунки, поделки детей, паспорта некоторых растений 
края.
+ репродукции художников, сюжетные картинки, 
альбомы диких, домашних животных, насекомых, птиц, 
деревьев, цветы на клумбе, растения леса, поля, луга, 
паспорта на растения края, картинки явления природы 
Стихи по временам года с картинками, пословицы, за
гадки, приметы, поговорки.
Альбомы «Красная книга России», знаки «Правила по
ведения в природе.
Для дежурства: фартуки, лейки, тазы для воды, тряпоч
ки, палочки для рыхления, пульвилезатор, клеенки.

Центр патриоти
ческого воспитания 
«Росинка»

Младший возраст
Альбомы: «Мой город», «Наш детский сад», «Праздни
ки дома и в детском саду».
Художественная литература: стихи о родном городе, 
рассказы и легенды, сказки, потешки, скороговорки. 
Папки с иллюстрациями, фотографиями, картинками: 
«Природа родного края», «Растительный и животный 
мир Красноярского края», «Наш город во все времена 
года», «Моя семья», «Труд взрослых города (сада)», 
картотека «Подвижные игры народов края».
Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 
природе, образцы декоративно-прикладного искусства 
края, предметы быта народов края (картинки).Куклы в 
русских костюмах. Г ерб Красноярского края. 
Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 
потешки народов, рассказы и стихотворения о крае, о 
России в целом, альбом о России.
Папки с иллюстрациями: «Город Красноярск в разные 
времена года», «Наш город (достопримечательности)», 
«Профессии членов семьи», «Роев Ручей». Элементы 
одежды, посуда народов края, игрушки народов края. 
Аудио- и видеокассеты о природе родного края.
Флаг, герб, гимн края, России 
Старший возраст
Альбомы: «Семейное древо детей», «Наш город» (обра
зование, культура, спорт, медицина), «Народы края», 
«Россия» (2-3 города, виды достопримечательности), 
«Все работы хороши».
Предметы искусства народов других регионов России. 
Предметы одежды и быта народов России 
Художественная литература (стихи, рассказы, произве-
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дения самих детей).
Традиции, обычаи, фольклор Красноярского края (опи
сания, иллюстрации).
Флаг, гербы и другая символика России.
Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различ
ных праздниках и т.д.
Куклы в национальных костюмах (кето, ненцы, эвенки и 
т.д.), либо альбом одежды.
Выставки работ родителей и детей «Мы живем в Крас
ноярском крае», «Моя Родина Россия».

Центр развития 
речи и книги 
«Хочу все знать!»

Младший возраст
-стеллаж для книг, стол и два стульчика
- книжки по программе, любимые книжки детей, книж
ки-малышки, книжки-игрушки, самодельные книжки
- альбомы или наборы картинок для рассматривания 
«игрушки», «профессии», «времена года», «детский 
сад» и т.д
-два - три постоянно сменяемых детских журнала, дет
ские энциклопедии, справочная литература по всем от
раслям знаний, книги по интересам, по истории и 
культуре русского и других народов.
Сюжетные картинки крупного формата (с различной 
тематикой, близкой ребенку - сказочной, социобыто
вой).
- пособия для воспитания правильного физиологическо
го дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 
игрушки).
- серии из 3-4 картинок для установления последова
тельности событий (сказки, социобытовые ситуации). 
Старший возраст
- юмористические книги с картинками
- игра «Сделай книгу», «Собери иллюстрацию», «4 
лишний», «Домино» и др.
-Одновременно до 10-12 книг. Правила пользования 
книгами. Тематические выставки.
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного фи
зиологического дыхания, речевое лото.
Наборы картинок по исторической тематике для вы
страивания временных рядов: раньше - сейчас (история 
транспорта, история жилища, история коммуникации и 
т.п.).
- Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь живот
ных, характерные виды работ и отдыха людей).
- наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 
найди отличия, ошибки (смысловые).
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- Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разде
ленные прямыми и изогнутыми линиями.
- Материалы для звукового и слогового анализа и синте
за, анализа и синтеза предложений (разноцветные фиш
ки или магниты).
- Игры для совершенствования навыков языкового ана
лиза («Слоговое лото», «Определи место звука», «Под
бери слова», «Цепочка звуков» и др.).
- Игры для совершенствования грамматического строя
речи.____________________________________________

3.7. Режим и распорядок дня
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи
вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 
и перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 
образовательных отношений.

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель
ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 
пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так
же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при
обретая новые характерные черты и особенности.

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 
них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 
рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 
между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 
каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 
отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 
или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 
засыпают и спят беспокойно.

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас
та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 
его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 
ежедневно.

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су
точного 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
бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз
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ки.
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно
сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь
ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20.

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со
кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 
также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу
лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 
процесса и режима дня.

Таблица 8
Режим дня

группы комбинированной направленности 
___________  (холодный период)_______

Содержание Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная к школе 

группа
Утренний приём детей, сво
бодные игры, самостоятель
ная деятельность детей. Дви
гательная активность детей.

7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.10 8.00 -  8.15 8.00 -  8.15
Утренний круг 8.10 -  8.25 8.15 -  8.30 8.15 -  8.30
Подготовка к завтраку. 
Завтрак

8.25 -  8.50 8.30 -  8.50 8.30 -  8.50

Игры. Самостоятельная дея
тельность детей. Подготовка 
к занятиям.

8.50 -  9.00 8.50 -  9.00 8.50 -  9.00

Занятия (включая гимнастику 
в процессе занятия -  2 мину
ты, перерывы между заняти
ями, не менее 10 минут)

9.00 -  9.50 9.00 -  9.55 9.00 -  11.00
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Второй завтрак 9.50 -  10.10 9.55 -  10.10 10.15 -  10.30
Подготовка к прогулке. Про
гулка. Двигательная актив
ность на прогулке.

10.10 -  11.50 10.10 -  12.10 11.00 -  12.20

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятель
ность детей. Чтение художе
ственной литературы.

11.50 -  12.20 12.10 -  12.30 12.20 -  12.40

Подготовка к обеду. Обед. 12.20 -  13.00 12.30 -  13.00 12.40 -  13.00
Подготовка ко сну. Дневной 
сон. Постепенный подъём. 
Бодрящая гимнастика. Оздо
ровительные и гигиениче
ские процедуры.

13.00 -  15.30 13.00 -  15.30 13.00 -  15.30

Подготовка к полднику. 
Полдник

15.30 -  15.50 15.30 -  15.50 15.30 -  15.50

Занятия (у старших до
школьников)

- 15.50 -  16.15 15.50 -  16.20

Вечерний круг, Игры, само
стоятельная деятельность де
тей.

15.50 -  16.45 16.15 -  16.45 16.20 -  16.45

Подготовка к ужину. Ужин. 
Самостоятельная деятель
ность.

16.45 -  17.00 16.45 -  17.00 16.45 -  17.00

Игры, самостоятельная дея
тельность детей. Двигатель
ная активность. Дополни
тельные услуги (кружки)

17.00 -  17.30 17.00 -  17.30 17.00 -  17.40

Подготовка к прогулке. Про
гулка. Самостоятельная дея
тельность детей. Возвраще
ние с прогулки. Уход детей 
домой.

17.30 -  19.00 17.30 -  19.00 17.40 -  19.00

Прогулка - 
3,10

Сон -  2,30

Прогулка -  
3,20

Сон -  2,30

Прогулка -  3,30 
Сон -  2,30

Двигательная активность не менее 1 часа
Предлагаемый режим является примерным, на его основе встраивается ре

жим дня для каждой конкретной возрастной группы в зависимости от контин
гента детей, времени года, длительности светового дня и т.д. в летнее время 
режим дня в группах корректируется, предоставляя детям больше возможности 
двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь больший 
выбор занятий по интересам. В тёплое время года прием детей, утренняя заряд
ка, часть занятий, а также утренний и вечерний круг организуются на свежем
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воздухе.
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре

бования к организации образовательного процесса и режима дня:
- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё

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 т.ч., во время письма, рисования и ис
пользования электронных средств обучения;

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга
низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро
вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор
тивных 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 пока
зателей 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.

Таблица 10
Режим двигательной активности

Виды занятий и 
формы работы

Особенности организации
Старшая группа Подготовительная к 

школе группа
Длитель
ность

В неделю Длитель
ность

В неделю

1. Физкультурно-оздоровительная работа
1.1. Утренняя гимна

стика
Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность:
8-10 мин. 40-50 мин 10-12 мин 50-60 мин.

1.2. Двигательная раз
минка

Ежедневно, во время перерыва между занятия
ми (с преобладанием статических поз.). Дли
тельность:
7-10 мин. 35-50 мин. 7-10 мин. 35-50 мин

1.3. Физкультминутка+ 
Пальчиковая гим
настика

Ежедневно, по мере необходимости в зависимо
сти от вида и содержания занятий. Длитель
ность:

1-3 мин 5-15 мин 1-3 мин 5-15 мин
1.4. Подвижные игры и 

физическое упраж
нения на прогулке

Ежедневно 2 раза (на утренней и вечерней про
гулках)
25-30 мин. 25-30 мин 30-45 мин 30- 45 мин
В дни проведения физкультурных занятий
10-12 мин. 
10-15 мин.

10-12 мин. 
10-15 мин.

12-15 мин. 
10-15 мин.

12-15 мин. 
10-15 мин
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1.5. Оздоровительный
бег

Два раза в неделю, подгруппами по 5-7 чел. во 
время утренней прогулки. Длительность:
5 мин. 10 мин. 7 мин. 14 мин.

1.6. Индивидуальная 
работа по развитию 
движений

Один раз в неделю с музыкальным руководите
лем и инструктором по физкультуре:
20-25 мин 20-25 мин 25-30 мин. 25-30 мин

1.7. Целевые прогулки 
Экскурсии.

Один раз в месяц.
Длительность - 60 мин: 4 = 15 мин.

1.8. Г имнастика после 
дневного сна, зака
ливание.

Ежедневно. По мере пробуждения и подъёма детей. 
Длительность не более 10 мин. х 5 = 50 мин.

2. Организованная деятельность.
2.1. Занятия физиче

ской культурой
3 раза в неделю.

25 мин. 75 мин. 30 мин. 90 мин.
3. Самостоятельная деятельность
3.1. Самостоятельная 

двигательная дея
тельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, в по
мещении и на открытом воздухе. Продолжитель
ность зависит от индивидуальных особенностей 
детей.

4. Физкультурно-массовые занятия
4.1. Неделя здоровья Один раз в квартал
4.2. Физкультурный

досуг
Ежемесячно. Длительность:
30-45 мин. 45-50 мин.

4.3. Физкультурно
спортивные празд
ники

Два раза в год

4.4. Спартакиада вне 
детского сада

Районные и городские 
соревнования. Участву
ют дети с высоким 
уровнем физической 
подготовленности, по 
специальной программе. 
Длительность не более 
120 минут

3.8. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 
воспитания ДОО представленный в п 2.6.3 Программы.

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 
праздников, памятных дат, а так же перечень мероприятий и праздников прово
димых в ДОО.

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю
щихся.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Уважаемые родители, наша дошкольная организация реализует адаптиро
ванную образовательную программу дошкольного образования для детей с 
нарушениями зрения (далее -  Программа). Программа разработана в соответ
ствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования и федеральной адаптированной образователь
ной программой дошкольного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждена Приказом Минпросвещения РФ от 
24.11.2022 № 1022).

Программа сформирована как программа психолого-педагогической под
держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности де
тей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Про
грамма предусматривает особенности ее реализации для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

В Программе дано описание особенностей развития детей младшего, средне
го и старшего дошкольного возраста дошкольного возраста с тяжелыми нару
шениями речи, определено содержание образовательной работы с вашими 
детьми. Реализация Программы осуществляется в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности с пребыванием детей в течение 10,5 и 12 ча
сов.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника
ми образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации ФГОС ДО.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обес
печивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных об
ластях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, рече
вое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Программное обеспечение образовательного процесса основной части Про
граммы строится на основе федеральной адаптированной образовательной про
граммы дошкольного образования обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья, дополненной парциальными программами, необходимыми для 
реализации содержания Программы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 
часть) направлена на развитие предпосылок читательской грамотности у детей 
дошкольного возраста. Выбор данного направления для части, формируемой 
участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и инте
ресам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива.

Основной целью работы педагогического коллектива МАДОУ ДСКН №7 г. 
Сосновоборска с родителями (законными представителями) обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи является обеспечение взаимодействия с семьей, 
вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 
для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению 
к собственному ребенку.

Основные направления взаимодействия с семьей:
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- диагностико-аналитическое направление: изучение семьи, выяснение обра
зовательных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи и предпо
чтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка;

- коммуникативно-деятельностное направление: повышение педагогической 
культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (закон
ных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание ак
тивной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе;

- информационное направление: пропаганда и популяризация опыта деятель
ности МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска; создание открытого информаци
онного пространства (сайт МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска, группы в со
циальных сетях)

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в реали
зацию Программы, принимая участие в:

- работе центров активности/функциональных модулей (в качестве ведущих);
- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников);
- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников);
- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов);
- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздни

ков.
Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в прак

тикумах, круглых столах, педагогических советах, общих и групповых роди
тельских собраниях и т.д.

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из ин
формационных стендах в группах и холлах МАДОУ ДСКН №7 г. Сосновобор- 
ска, официального сайта МАДОУ, из личных бесед с педагогами.

Участвуя в реализации Программы, вы:
- оказываете психологическую поддержку вашим детям;
- оказываете психоэмоциональную помощь себе (ощущение покоя, уверенно

сти за ребенка);
- приобщаете членов семьи к ценностям личностно-ориентированного обра

зования;
- получаете реальное представление о характере взаимодействия ваших детей 

со сверстниками во время общих дел и во время общения со взрослыми;
- получаете представление об уровне развития детей через наблюдение за 

ними в деятельности;
- предоставляете детям право гордиться своими близкими;
- предоставляете воспитателю разностороннюю информацию о характере 

взаимоотношений детей с близкими, о стилях общения;
- получаете возможность конструктивного разговора о достижениях, пробле

мах детей; возможность регулярного обсуждения с воспитателями динамики и 
тенденций их развития;

- имеете возможность преемственного продолжения работы с детьми в до
машних условиях, обеспечиваете содержательную и организационную преем
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ственность.
С текстом образовательной программы можно ознакомиться на сайте МА- 

ДОУ ДСКН №7 г. Сосновоборска в разделе «Образование».
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