
1 

 

 
 

 

 

 

 



2 

 

 

 

№ Наименование разделов Стр. 

 1. Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Цель и задачи реализации программы 5 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 6 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 7 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 14 

 2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  20 

2.1 Задачи и содержание образования по образовательным областям 20 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 20 

2.1.2 Познавательное развитие 21 

2.1.3 Речевое развитие 22 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 23 

2.1.5 Физическое развитие 23 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

25 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

29 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 38 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

44 

2.6 Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

49 

 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 58 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

58 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

59 

3.3 Описание материально – технического обеспечения 60 

3.4 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы 

62 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 65 

3.6 Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 66 

3.7 Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

69 

3.8 Календарный план 71 

 Список использованной литературы 53 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей коррекционной группы для детей с 

нарушением зрения (далее – Учреждение, Программа) разработана в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

· Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ; 
· Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, 

регистрационный № 30384, в редакции Минпросвещения России от 8.11.2022, 

№955, зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023регистрационный номер 

72264) 
· Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.22 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования» 
·В соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 
·Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., 

№303884); 
·Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольной организации» от 

30.08.2013 г. № ,1014; 
·Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 
·СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 
·СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 
·СП 2.4.3648-20 – Санитарно-эпидемиологические требования – 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

· На основе основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ  

№ 228 «Детский сад комбинированного вида» 
Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина 
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Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 

средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - 

ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 

семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от 5 лет до поступления в общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным 

представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 

проживания.
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Одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма является 

формирование у дошкольников основ краеведческой культуры. Данное 

направление работы реализуется на основе примерной парциальной программы 

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

Маханева. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

            Общеразвивающая и коррекционная работа, представленная в Программе 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка с нарушением зрения, подготовку его к 

школьному обучению. Общеразвивающее направление деятельности, включающее  пять 

образовательных областей, достигается за счет коррекционной направленности обучения. 

Специальные занятия с ребенком, имеющим нарушения зрения, обеспечивают сенсорно-

перцептивное развитие, развитие компенсаторных процессов за счет сохранных 

анализаторов (слуховое восприятие, осязание, обоняние, вкус, накопление сенсорного 

опыта), коррекцию нарушений речи, развитие предметных, игровых действий. 

Предусмотрена возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

               Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

приобщение детей с нарушениями зрения (в соответствии с возрастными 

особенностями) к базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; создание 

условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для детей с нарушением 

зрения дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции 

нарушений зрения детей, оказывать им квалифицированную помощь в усвоении 

Программы; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

       *развитие познавательного интереса к городу Кемерово, Кузбассу, его 

достопримечательностям, культуре, традициям, средствами традиционной 

народной культуры родного края. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

 

1. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4. признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. сотрудничество ДОО с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10. учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с нарушением зрения:  

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны            

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

обучающихся с нарушениями зрения: Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями зрения, оказанию психолого-

педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи). 

 2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

3. Развивающее вариативное образование: содержание образования предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

потенциальных зрительных возможностей ребенка.  

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие обучающихся с нарушениями зрения посредством 

различных видов детской деятельности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие слепых, 

слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) тесно связано с речевым, 



7 

 

социально-коммуникативным, художественно-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 реализации и 

достижения целей Программы:ДОО должна разработать свою адаптированную 

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

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

 6. Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, 

компенсаторноразвивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией 

обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-  

типологическими особенностями обучающихся с нарушениями зрения и их особыми 

образовательными потребностями: развивающее предметное содержание 

образовательных областей, введение в содержание образовательной деятельности 

специфических разделов педагогической деятельности; создание востребованной 

детьми с нарушениями зрения развивающей предметнопространственной среды; 

обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с 

ребенком с нарушениями зрения; коррекционноразвивающую работу. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

                              Особенности развития детей от 5 до 6 лет 

 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает сознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
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(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно 

пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. 

Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 

6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. Конструируют 

по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к  

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет с  нарушением зрения 

 

Восприятие цвета. Дети испытывают затруднения в узнавании, выделении в 

окружающей среде (с увеличением расстояния от предмета) заданного цвета; в 

локализации заданного цвета, оттенка на обратном контрасте. Детям с косоглазием и 

амблиопией трудно определить насыщенность оттенки, светлоту предметов. Дети часто 

ошибаются при группировке предметов по нескольким сенсорным признакам (цвет и 

форма; цвет и величина и т. д.). Дети мало используют или вообще не используют в речи 

такие понятия: «цвет», «оттенок».  

Восприятие формы. На пятом году жизни у детей с нарушением зрения не 

сформированы действия дифференциации, идентификации и соотнесения формы 

сенсорных эталонов с формой реальных предметов и их изображений. С низкой остротой 

зрения труднее соотнести форму предметов в рисунках. Дети с монокулярным характером 

зрения испытывают большие трудности при соотнесении формы объемных предметов, 

чем рисунков. Словесное обозначение геометрических фигур у детей с нарушением 

зрения в сравнении с нормально видящими дошкольниками находятся на уровне 

младшего дошкольного возраста. При соотнесении формы предметов с геометрическими 

эталонами дети выполняют задания медленно, долго присматриваются к фигурам, 

определяют форму целого по форме его частей, путают предметы треугольной и 

прямоугольной формы. 

Восприятие величины. У детей 5-6 лет также как и в младшем дошкольном возрасте 

наблюдается рассогласованность в действиях глаза и руки, в результате чего не 

происходит слияния зрительного и осязательного образов при овладении всеми 

сенсорными эталонами, в том числе и величины.  Детям сложно узнавать и называть 

различные параметры величины предметов. Из-за ограниченных возможностей зрения 

дети испытывают трудности при выполнении заданий на сравнение предметов по 
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величине и размеру.  

Восприятие пространства. Дети 5-6 лет в большинстве случаев справляются с заданием 

по ориентировке с точкой отсчета от себя, знают и называют словесные направления 

микро и макропространства, но испытывают трудности в определении сторон стоящего 

впереди и напротив человека, соотносить со сторонами своего тела. Допускают ошибки по 

ориентировке в пространстве с помощью схем, в составлении простейших планов. многие 

дети при расположении предметов-схем не используют всей поверхности листа, рисуют 

неточно - в правом или левом нижнем или верхнем углу, смещают схему к середине.  

Мелкая моторика. Дети с депривацией зрения старшего дошкольного возраста гораздо 

медленнее и менее качественно по сравнению с нормально видящими сверстниками 

справляются с выполнением различных заданий; многим детям тяжело рисовать, лепить, 

вырезать ножницами, наклеивать  на бумагу вырезанные фигуры, работать со шнуровкой 

и т.д. Движения рук у них скованные, неуверенные, линии в рисунках бледные, неровные, 

часто прерывистые, детали для аппликации вырезаны неровно, с оторванными краями, 

наклеены на бумаге небрежно.  

Формирование предметных представлений. У детей 5-6 лет с нарушением зрения 

наблюдается обеднение предметно-практического опыта, представления об окружающем 

у детей неполные, фрагментарные, характерен вербализм. Уровень развития 

представлений у детей со зрительной депривацией  ниже, чем у их сверстников с 

нормальным зрением, они нередко допускают ошибки при определении целого по его 

части и при опознании зашумленных объектов. При опознании зашумленных объектов 

дети воспринимают часть предмета как отдельный предмет. 

В музыкальном развитии. у детей с амблиопией и косоглазием возникают трудности 

при ориентировке в пространстве и координации движений: они затрудняются в 

определении расстояния между предметами, их взаиморасположения, испытывают 

сложности в овладении предметно-практическими действиями. Отклонения в развитии 

чувства ритма выражается в несогласованности движений с темпом и ритмом 

музыкального сопровождения, что требует частого и многократного повторения одних и 

тех же элементов. Кратковременная память приводит к трудностям  в запоминании 

текстов песен, узнавании знакомых мелодий, названии музыкальных произведений. 

Нечеткость зрительных образов искажает мимику, которая формируется по подражанию, 

делает ее несоответствующей ситуации. Поэтому дети часто неправильно проявляют свои 

эмоции и затрудняются в передаче игровых образов.   

В физическом развитии. детей со зрительной патологией в большинстве случаев 

выявляется нарушение осанки.  Наряду с нарушением осанки у детей встречаются 

деформации нижних конечностей, выражающиеся в искривлениях стоп. Показатели 

сердечно-сосудистой системы несколько выше нормы. У детей  с нарушением зрения из-

за недостаточности зрительного контроля и анализа за движением наблюдается снижение 

двигательной активности, что приводит к сложности формирования основных параметров 

в ходьбе, беге прыжках, метании, лазании, координации движений, равновесии, 

ориентировки в пространства. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей, имеющих нарушения зрения 

(амблиопия и косоглазие) 

       Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с нарушением зрения 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с нарушением зрения с 

темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в 

большей или меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от 

нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 

освоения этими группами дошкольников:  

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – отставание в 
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развитии зрительного восприятия, его различных сторон;  

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и навыков, их 

объема и качества;  

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования зрительных 

представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 

познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации;  

- освоение разных видов игр дошкольниками с нарушением зрения происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным 

миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-

моторной координации и др.  

       Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. Возможность 

появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах 

(интегративных психических и психологических образованиях) 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 среды: 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 (образы предметов и 

явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, 

движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической 

структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

 - недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. Личностные 

образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено 

бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной 

среды, игнорирующей потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные 

нарушением зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные.  

       Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 

зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики;  

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений;  

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я».  

       Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и 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 
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нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего, по 

данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением зрения.  

        Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-

эстетического развития. Особенностями социально-коммуникативного развития 

дошкольников с нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 

окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения эмоциональной 

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 нарушением зрения 

могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением зрительной, 

двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в 

общей раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от 

совместных практических действий, недостаточности вербальной коммуникации. На 

социально-коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут 

оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на 

состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 

проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденностии др.).        

Особенностями познавательного развития дошкольников c нарушением зрения 

выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность образов 

восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 

достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на 

познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 

логичность выбора и осуществление познавательных действий; чувственный этап 

познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 

(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных 

умений и навыков, восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с 

нарушением зрения особой предметной среды, повышающей и развивающей его 

зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; 

компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и требует 

целенаправленного развития у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, 

мышления, воображения, речи.  

       Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: 

своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи ребенка с нарушением зрения присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития.  

       Особенностями физического развития детей с нарушением зрения выступают: 

недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 

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

средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 

деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 

осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, 

уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 

ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости 

и др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений 
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и навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик 

движений, трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 

подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 

монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, 

недостаточность умений и навыков пространственной ориентировки в условиях 

отражения действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; 

особенности и трудности регуляции движений.  

       Особенностями художественно-эстетического развития детей с нарушением 

зрения  выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных 

сенсорных эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; 

своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; 

малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием 

совершенства, красоты, выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой 

тональности и других предметов и объектов действительности; трудности и 

недостаточность развития координации и зрительно-моторной координации.     

Дошкольники с нарушением зрения имеют как особенности развития процесса 

зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической 

деятельности. 

        К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 

следует отнести:  

- замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

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 

мотивационного механизмов восприятия; - объем и качество овладения 

сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных 

действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально 

видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику 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, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельности;  

- бедность чувственного опыта;  

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- некоторые трудности развития свойств восприятия;  

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования;  

- зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 

осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве.  

       Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения выступают: 

 - cниженные 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, детализированного 
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образа восприятия, особенно сложного по структуре и пространственной 

ориентации, представленного на зашумленном фоне;  

- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень развития 

всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 

приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого;  

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности;  

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 

амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит 

от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий,в которых 

решается задача на зрительное восприятие.  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с нарушением зрения 
       К особым образовательным потребностям дошкольников с нарушением зрения 

относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского организма в 

условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии 

зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, поддержании и 

повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 

благополучия;  

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и 

на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 

целенаправленном 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 

познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 

улучшающих  качество оптофизических характеристик визуально 

воспринимаемого материала;  

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 

информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 

жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 

развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 

воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 

правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане;  

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-

субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 

социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 

совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 

происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков;  

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности 

визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

 - развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 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 двигательного умения и 

навыка правильной ходьбы с формированием двигательного динамического 

стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, 

учитывающими особенности освоения движений в условиях трудностей 
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дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 

воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 

движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глазрука», 

«глаз-нога»;  

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 

действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 

координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 

практических действий;  

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 

обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 

зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 

пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 

обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 

инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 

любознательности;  

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом 

развития у ребенка с нарушением зрения, зрительно-моторной координации, 

зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием 

устойчивости его функционального механизма;  

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 

развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-

педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 

активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 

зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 

форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 

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, психоэмоционального 

состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебновосстановительной работы, 

ее целей, содержания и методов; 

 - расширении знаний, представлений, опыта практического освоения социальных и 

предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека;  

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к настоящим 

и будущим потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Однако организация всей системы лечения, воспитания и обучения в соответствии 

с требованиями офтальмологов и тифлологов позволяет достичь хороших результатов в 
восстановлении зрения и в подготовке детей к социуму. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 
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- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

           В результате коррекционной работы дети 5-6 лет к концу года должны:  

Ориентировка в пространстве 

- определять пространственное расположение предметов в окружающем с точкой отсчета 

от себя; 

- передвигаться в названном направлении; 

- понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесной инструкцией 

педагога; 

- ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности, 

- соотносить реальные предметы с их условными изображениями; 

- соотносить расположение предметов в реальном пространстве со схемой, располагать 

предметы по схеме; 

- моделировать простейшие пространственные отношения. 

Формирование сенсорных эталонов 

- последовательное расположение цветов в спектре; 

- до пяти оттенков цветов; 

- теплые и холодные цвета спектра; 

- понятие «цвет» и «оттенок»; 

- ранжировать оттенки цветов (оранжевый, голубой, фиолетовый, желтый, розовый, в 

ритмично заданной последовательности); 

- узнавать и называть точным словом розовый цвет, малиновый, коричневый; 

- решать логические задачи с опорой на представлении о цвете. 

Величина: 

- создавать сериационные ряды из 8-10 объемных предметов; 

- использовать условную мерку при измерениях; 

- соотносить предметные изображения по длине, ширине, высоте, толщине; 

- определять величину предметов в сюжетных изображениях на переднем и заднем 

планах; 

- использовать законы перспективы в практической деятельности. 

- части одного предмета больше частей другого предмета; 

- три закона перспективы. 

Форма: 
- внутреннюю область фигуры, границы фигуры; 

-разновидности округлых форм; 



16 

 

- объемные и плоские геометрические фигуры; 

- называть и различать четырехугольники; 

- ориентироваться в схематическом изображении цилиндра; 

- выполнять простейшие конструкции из 2-3 деталей по схематическому изображению; 

- обследовать плоские и объемные фигуры на ощупь; 

- делить фигуру на 2-4 части; 

- осуществлять зрительно-осязательный перенос при восприятии геометрических фигур; 

- соотносить силуэты и контуры геометрических фигур; 

- преобразовывать геометрические фигуры; 

- решать задачи на основе зрительного и мыслительного анализа рядов фигур по 

горизонтали. 

                                       

 

Социально-бытовая ориентировка: 

- называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (цвет, форма, 

вкус, запах); 

- ориентироваться в многообразии предметов одного вида; 

- группировать предметы по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных 

видов; 

- делать обобщения и дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, 

столовая); 

- выделять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 

- составлять свой словесный портрет; 

- выражать эмоции путем мимики и жестов; 

- название своего города, улицы, на которой расположен детский сад; 

- название главного города нашей страны - нашей столицы; 

- домашний адрес, путь домой из детского сада; 

- правила поведения в общественных местах; 

- свое имя, отчество, фамилию 

 

                                     Развитие зрительно-моторной координации: 

- обводить изображения по трафарету, пунктирным линиям, точкам, через кальку; 

- писать в тетрадной клетке разные элементы, орнаменты из элементов; 

- штриховать контуры различных предметов прямыми параллельными линиями в 

различных направлениях (сверху – вниз, слева – направо); 

- выкладывать из мозаики изображения по заданному образцу. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы к концу шестого года жизни. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

 Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

 Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  
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 Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с элементарными 

общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными желаниями и потребностями. 

 Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также 

на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты действий. 

 Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

 Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и другому. 

 

Познавательное развитие 

  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно участвует 

в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» новых 

знаний; знает различные средства получения информации, пытается их использовать. 

 Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

 Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

 Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 

(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

 Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части досуга.  

 Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

 Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, 

адрес, номер телефона.  

 Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях.  

 Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство жизни и 

быта и говорящих на разных языках.  

 Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны.  

 Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения и 

животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.  

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов 

познания ( сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

 

Речевое развитие 
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  Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

 Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

 Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

 Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

 Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы 

их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

 Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на основе 

представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), прошлом и будущем человечества. 

 В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

 Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  процессе 

создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и декоративно-

прикладным искусством. 

 Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в свободной 

игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

 Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические движения. 

Владеет различными элементами народных и современных танцев,  исполняет  

композиции с различными атрибутами. 

 

Физическое развитие 

 Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

 Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 

длинную скакалку.  
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 Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча».  

 Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

 Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 

привычках и др.); о поведении во время болезни.  

 Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно 

одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.). Выполняет правила 

культуры еды.  

 Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

 Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных  

 ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или     

 недомогания;  оказывает элементарную помощь. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

       Основная задача образовательной деятельности: создание условий для развития у 

слабовидящего ребенка и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) потребности в 

общении, освоения им опыта социального взаимодействия, развития коммуникативной 

способности, способности к невербальному общению, обеспечения его психического 

развития с формированием картины мира, понимания себя за счет восприятия 

окружающих, развития готовности к общению на следующем возрастном этапе. 

1.В сфере развития речевого общения ребенка особое внимание обращается на развитие и 

удовлетворение потребности слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в общении 

и социальном взаимодействии. С этой целью важно создавать социальную, 

коммуникативную среду с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), побуждающую ребенка реагировать, воспринимать и усваивать 

взаимоотношения с ними на основе зрения, тактильных, слуховых, проприоцептивных, 

осязательных систем, их комплекса. 

       Педагогический работник стремится развивать зрение и зрительное восприятие как 

способ освоения невербальных средств общения, в непосредственно-эмоциональном 

общении с ребенком актуализировать восприятие слабовидящим ребенком лица партнера 

по общению с установлением контакта «глаза в глаза», развивать зрительный опыт 

отражения мимических, жестовых проявлений педагогического работника (в том числе и 

искусственно воспроизводимых), повышает способность к мимическим подражаниям. 

Педагогический работник при этом: 

 - стремится развивать слух и слуховое восприятие ребенка как основу вербальной 

коммуникации посредством собственной речевой активности: стремится комментировать, 

описывать, сообщать о происходящем, вовлекать ребенка в обсуждение настоящих, 

прошедших и предстоящих событий путем расширения опыта восприятия и действий с 

различными предметами и игрушками. Педагогические работники должны проявлять 

максимальную активность в организации речевых игр, совместных подвижных играх 

(игры-забавы, игрыупражнения), ориентированных на познание (дифференциация) 

ребенком своего тела, на развитие объединенного внимания, на развитие чувства 

взаимного доверия, стимулирующих положительные эмоции; 

 - стремится побуждать ребенка к ранним проявлениям общения (дословесный уровень), к 

своевременному освоению ребенком общения с помощью слов, понимая его 

компенсаторное значение для социально-коммуникативного развития ребенка, 

воспринимающего окружающее в условиях суженной сенсорной сферы. Он играет с 

ребенком, используя игрушки и предметы, объективные свойства которых активизируют 

и формируют сохранные сенсорные функции, при этом активные действия ребенка и 

педагогического работника чередуются, учит действиям с предметами, создает предметно-

развивающую среду для самостоятельных предметных действий, предметных игр, 

поддерживает инициативу ребенка в общении, помогает организовать предметно-

манипулятивную активность, поддерживает и развивает способность к подражанию 

(разные виды), поощряет его движения и действия, побуждает к передвижению в 

пространстве к педагогическому работнику, инициирующему ситуацию общения. 

Педагогический работник стремится вовлекать и расширять опыт слабовидящего ребенка 

в речевых играх.  

- стимулирует у ребенка развитие позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения, поощряет его достижения, инициативность в разных видах детской 
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деятельности, поддерживает зрительный способ контроля и регуляции действий и 

движений.  

       Особое внимание педагогический работник уделяет освоению слабовидящим и с 

пониженным зрением ребенком культурно-гигиенических навыков, овладению им умений 

и навыков самообслуживания. Особое значение придается вовлечению слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка в социальные ситуации, побуждающие его к восприятию, 

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

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

педагогический работник постоянно обращает зрительное внимание слабовидящего и с 

пониженным зрением ребенка на игры и действия других обучающихся, называя их по 

именам и комментируя их занятия, вовлекая ребенка в игру, беседу.  

Педагогический работник создает ситуации освоения слабовидящим и с пониженным 

зрением ребенком опыта общения, коммуникативного и прямого взаимодействия с другим 

ребенком, организуя их общее игровое поле, комментируя их действия, умения и 

достижения; способствует развитию у ребенка доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для деятельности ребенка в группе обучающихся, 

поощряет проявление интереса к другим детям, комментирует происходящее.  

       3. В сфере развития игры педагогический работник выступает организатором 

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

типологическими особенностями развития, занимает активную позицию вовлечения 

ребенка в соответствующую игровую среду, побуждает проявлять интерес к сюжетным 

игрушкам и обучает игровым действиям, помогает и поддерживает стремление брать на 

себя роли близких знакомых педагогических  работников.  

       4. В сфере социального и эмоционального развития педагогический работник 

корректно и грамотно проводит адаптацию слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка к Организации, учитывая не только привязанность ребенка к близким, но и 

трудности и особенности формирования картины мира в условиях суженной сенсорной 

сферы, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации к новой среде. Педагогический работник, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт, дает возможность ребенку запомнить свой 

голос, имя, приобрести опыт их узнавания. В период адаптации педагогический работник 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный тесный 

контакт с ребенком, деловое общение с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим ДОО, не предъявляя к нему излишних требований. Важно помочь 

слабовидящему ребенку освоить дифференциацию домашней социально-предметной 

среды и ДОО с постепенным и последовательным расширением умений ее познания и 

самостоятельной, свободной ориентировки в ней.  

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

       Основные задачи образовательной деятельности со слабовидящими обучающимися и 

обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием). 

        1. В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: создание условий для развития у ребенка потребности и интереса 

во взаимодействии с миром предметов с помощью анализа информации, поступающей со 

зрительного анализатор, ознакомления с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения действиями с предметами (манипуляциями, по назначению, игровыми), 
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развитие познавательноисследовательской активности и познавательных способностей, 

повышение роли зрения в познавательной деятельности, развитие зрительного восприятия 

как познавательного процесса.  

       2. В сфере ознакомления с окружающим миром педагогический работник знакомит 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка с предметами быта и игрушками, учит 

узнавать их на расстоянии и контактно. Педагогический работник, актуализируя прием 

подражания, стремится знакомить ребенка со способами использования окружающих 

предметов, с их назначением и свойствами. Педагогический работник стремится повысить 

активность и самостоятельность ребенка в освоении предметной окружающей 

действительности в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий. Особое внимание 

педагогический работник уделяет освоению ребенком зрительных ориентировочно-

поисковых действий и умений, зрительную регуляцию и контроль, повышая способность 

в собственной организации взаимодействия с предметным миром. Педагогический  

работник владеет и умело пользуется сигнификативной функцией речи, выступая для 

ребенка образцом точного обозначения предметов, их частей, деталей, свойств, признаков, 

действий с предметами.  

       3. В сфере развития ощущений и восприятия педагогический работник создает 

предметно-развивающую среду, обеспечивающую активность сенсорных функций и 

обогащение у ребенка чувственного опыта: развитие зрения и зрительного восприятия, 

слуха и слухового восприятия, тактильных ощущений и осязания, обоняния, вкусовых 

впечатлений. Педагогический работник стремится знакомить ребенка с предметами и 

объектами, с формированием им полимодальных образов, помогает ему их осмысливать, 

запоминать, припоминать, вспоминать. Педагогический работник с особым вниманием 

относится к проявлению интереса ребенка к свойствам предметов, комментирует 

соответствующие ощущения и восприятия, помогает соотнести их с целостным 

представлением о предмете. Особое внимание уделяет развитию предметности, 

константности, осмысленности и обобщенности зрительного восприятия ребенка, создает 

ситуации совместного со слабовидящим и с пониженным зрением ребенком целостного и 

детального рассматривания предметов и игрушек.  

       4. В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей педагогический работник поощряет любознательность, 

исследовательскую деятельность обучающихся, создавая для этого адекватно 

насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее предметами, 

соответствующими сенсорным возможностям и особым потребностям ребенка. Для этого 

можно использовать яркие по цвету, привлекательные бытовые предметы и орудия, 

природные материалы, музыкальные, звуковые, светящиеся, интерактивные игрушки, 

сенсорные предметы-активаторы, яркие визуальные и тактильные книжки и картинки. 

Педагогические работники с особым вниманием относятся к проявлению интереса 

слабовидящего ребенка к окружающему предметному, природному миру, стремятся 

занимать позицию - «ребенок первооткрыватель мира», к детским вопросам не спешат 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес, занимают позицию - «не 

делаю за ребенка то, что ему доступно сделать самому», развивают у обучающихся 

чувство нового, способность выражать удивление, удовольствие, интерес, сомнение в 

познании малоизвестного.  

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

       Основные задачи образовательной деятельности являются: создание условий для 

развития речи, ее коммуникативной, познавательной и компенсаторной функций у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка в повседневной жизни; развитие разных 
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сторон речи в специально организованных ситуациях вербального общения, играх и 

занятиях:  

       1. В сфере развития речи в повседневной жизни педагогический работник стремится 

развивать речеслуховое восприятие слабовидящего и с пониженным зрением ребенка, 

посредством «наговаривания» ребенку потешек, стишков, напевания песенок, обогащает 

опыт и повышает речеслуховую его активность. 40 Педагогический работник задает 

простые по конструкции вопросы, побуждающие ребенка к активной речи; говорит с 

ребенком об его опыте, событиях из жизни, его интересах. Педагогический работник 

помогает слабовидящему ребенку соотносить чувственное отражение со словом. 

Педагогические работники внимательно относятся к вербальному выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают обучающихся, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

обучающихся. При этом не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 

слова правильно. Педагогический работник использует различные ситуации для диалога с 

ребенком, а также создает условия для освоения им опыта общения с другими детьми.  

       2. В сфере развития разных сторон речи педагогические работники читают детям 

книги, организуют речевые игры, разучивают с ребенком детские стихи и побуждают к их 

воспроизведению, стимулируют словотворчество, проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие лексической стороны речи, 

развитие грамматического, интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

       Слабовидящие и обучающиеся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения). Основными задачами 

образовательной деятельности являются: создание условий для развития у обучающихся 

эстетического отношения к окружающему миру; приобщение к музыкальной культуре:  

       1. В сфере развития у обучающихся эстетического отношения к окружающему миру 

педагогические работники вовлекают ребенка в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний. Педагогические 

работники обращают внимание ребенка с позитивным реагированием на опрятность 

одежды, чистоты и упорядоченности окружающего.  

       2. В сфере приобщения к музыкальной культуре педагогические работники создают в 

Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку 

в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских, музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Педагогические работники вовлекают и поддерживают пение ребенка; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку, организуют, вовлекают ребенка в 

выполнение музыкально-ритмических движений и упражнений.  

       3. В сфере приобщения к восприятию выразительности речи педагогические 

работники создают условия в ДОО и в групповых помещениях среду, обогащающую опыт 

восприятия ребенком различных качеств звучащей речи (силы, высоты, темпа и тембра), 

интонационной окрашенности речи, художественной выразительности. 

 

2.1.5. Физическое развитие 
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       Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для повышения 

двигательной активности ребенка, укрепления здоровья, охраны и повышения 

функциональной деятельности сохранных анализаторов, развитие различных видов 

двигательных умений, ходьбы как естественного способа передвижения в пространстве, 

освоение основ безопасного поведения:  

       1. В сфере повышения двигательной активности педагогические работники 

организуют и проводят различные виды массажа частей тела ребенка, гимнастические 

упражнения, поддерживают инициативность ребенка в движениях. Педагогические 

работники организуют предметно-пространственную среду таким образом, чтобы она 

побуждала и обеспечивала ребенку безбоязненное, уверенное, самостоятельное 

перемещение в ней доступным способом, как внутри помещений ДОО, так и на внешней 

ее территории, для удовлетворения естественной потребности в движении. 

Педагогические работники создают музыкальную среду, повышающую инициативность 

ребенка в музыкальноритмических движениях и упражнениях. Обращаясь к ребенку, они 

побуждают и способствуют освоению им опыта перемещения в пространстве на голос 

человека. Особое внимание педагогические работники уделяют профилактике или 

преодолению ребенком стереотипных движений. Педагогические работники вовлекают 

ребенка в игры с обычными и звучащими мячами, с яркими цветными лентами, 

предметами, стимулирующими развитие моторики, в том числе и мелкой, рук, зрения в 

целом и отдельных зрительных функций.  

       2. В сфере укрепления здоровья обучающихся, охраны и повышения функциональной 

деятельности сохранных анализаторов педагогические работники организуют 

правильный режим дня, приучают обучающихся к соблюдению правил личной гигиены, 

создают предметную, предметно-пространственную среду, предупреждающую 

ослепление, зрительное напряжение, среду, безопасную для рук (пальцев, кожных 

покровов) как органов осязания. Педагогические работники внимательно относятся к 

охране (предупреждение воспаления, травм) и развитию функций зрения, органов слуха, 

обоняния, осязания: контролируют, чтобы ребенок бодрствовал в очках (назначение 

врача), чтобы очки не вызывали болевых ощущений, следят за чистотой оптики.  

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

способа передвижения в пространстве педагогический работник особое внимание уделяет 

освоению ребенком «схемы тела», развитию способности дифференцировать части тела, 

выполнять ими движения и двигательные действия; способности действовать двумя 

руками с освоением умений хлопать в ладоши, брать предмет двумя руками, держать по 

одному предмету в каждой руке, одной рукой удерживать, другой - действовать. 

Педагогические работники стремятся к тому, чтобы слабовидящий и с пониженным 

зрением ребенок осваивал двигательные умения в соответствии с возрастом (поднимать и 

удерживать голову, поворачивать ее, переворачиваться со спины на живот и наоборот, 

ползать на четвереньках, садиться, стоять с поддержкой и без нее, ходить). Особое 

внимание педагогические работники уделяют освоению ребенком различных пространств 

Организации, группового помещения, участка с опытом движения в знакомом 

пространстве, с преодолением препятствий (искусственных, естественных). Важное место 

уделяется освоению ребенком умений правильной ходьбы. Педагогические работники 

стремятся к развитию интереса к ходьбе, к обогащению положительных переживаний, 

связанных с достижением цели посредством ходьбы.  

       4. В сфере формирования навыков безопасного поведения педагогические работники 

создают в Организации безопасную, безбарьерную среду, а также предостерегают 

обучающихся от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у 

них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают 

свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию 

— быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру 

и включают следующие этапы, или «шаги»: 

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей 

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. 

Дети фиксируют свою «детскую» цель. 

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, 

умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель 
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помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 

с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»). 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные 

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 

организует построение нового знания и способа действий, которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует 

различные виды деятельности, в которых новое знание или способ действий 

используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. Используемые формы 

реализации Программы образования в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1,5 - 3 года) 

– предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, 

пьет из кружки и др.); 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

– ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое 

со сверстниками под руководством взрослого; 

– двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

– игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

– речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного 

– строительного материала; 

– самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

– музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

– игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

– общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

– речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

– познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

– изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

– двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

– элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

– музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

– организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

– осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 
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– мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

– репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

– эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

– исследовательский метод – составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

– демонстрационные и раздаточные; 

– визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

– естественные и искусственные; 

– реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

– продуктивной (оборудование и материалы для

 лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств 

реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям 
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и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

. Образовательная деятельность в ДОО включает: 
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· образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

· образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

· самостоятельную деятельность детей; 
· взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог 

– равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли её 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 детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

       Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью 

детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных 

результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия 

детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы такие как: 

• беседа, 
• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 
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Составные форм в состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 
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• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: детско-

родительские и иные проекты, тематические дни, тематические недели, 

тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциональную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 
· игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

· беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

· практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

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

за комнатными растениями и другое); 

· индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

· продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

· оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 
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(подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время 

для проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и 

интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями 

и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 
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педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
· наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

· подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

· экспериментирование с объектами неживой природы; 

· сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

· элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

· свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

· проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 
включать: 

· элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

· проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

· игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

· опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

· чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее; 

· слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

· организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

· индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

· работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 
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• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых 

навыков продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных 

изобразительных средств; 
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• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности 

на групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникативное 

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций 

в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 



37 

 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия 

психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания 
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образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» . 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно- развивающую среду и 

другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 

деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

· в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

· в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
· в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

· коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

· чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности 

других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и 

вторая половина дня. 
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Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры; игры - 

импровизации и музыкальные игры; 

речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, 

звуками; логические игры, развивающие игры 

математического содержания; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 
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Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, 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 её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий 

мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает 

различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, 

использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений 

ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 

поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и 

тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
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ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки 

самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда 

необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание 

совместно 



42 

 

 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует 

развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 

могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 

месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление 

к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и 

поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи 

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети 

седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих 

силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
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ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5)Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения 

задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно 

определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 
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посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 
 

       Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого- педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и 

установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание 

детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 
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позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными 

представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрасто-сообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными 
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представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого 

и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы может быть осуществлена в 

процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 

правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 

благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, 
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а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 
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Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения 

детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам 

профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-

специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки 

для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО 

для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиа репортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также 
и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях 

в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с 

учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и 

пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи 

для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих 

перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
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дошкольного возраста. 

Примерный перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание на тему: «Задачи и содержание воспитально-

образовательной работы с детьми» 

2. Консультация в родительский уголок:  «Чтобы глазки не болели». 

3. Консультация для родителей: "Как организовать экспериментирование 

дома" 

Октябрь 

 

1. Консультация  «Родительская любовь» 

2. Конкурс-выставка "Осень золотая" 

3. Консультация для родителей:  «Что нужно знать о ячмене глаз ». 

Ноябрь 

 

1. Консультация: "Ложечка -за маму, ложечка- за папу" 

2. Консультация: «Лечение амблиопии» 

3. Памятка для родителей:  "Что такое грипп" 

Декабрь 

 

1. Консультация: «Не вмешивайтесь в игру детей» 

2. Родительское собрание « Подготовка к Новому году» 

3. Стендовая информация:  Зима 

Январь 

 

1.Беседы« Зрение ребенка и телевизор» 

2. Консультация: « Безопасный пешеход начинается с детства». 

Февраль 

 

1.Консультация: Единственный ребенок  

 2.Беседа с родителями: Режим  дома. 

Март 

 

1.Консультация: "Лечение косоглазия" 

2. Беседа: «Одежда по сезону » 

 

Апрель 

 

1.Консультация: «Солнечный заслон на носу у малыша». 

2. Памятка для родителей "Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности   

Май 

 

1.Родительское собрание: «Соблюдение режима сохранения зрения летом» 

(рекомендации специалистов) 

2. Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение 

дошкольника», «Лекарственные растения- при заболевании глаз» 

3.Беседа: «Культура поведения» 

 

В течение  

года 

Индивидуальное посещение занятий 

В течение 

года 

Индивидуальные задания в тетрадях 

В течение 

года 

Индивидуальное консультирование по вопросам родителей 

 

2.6. Направлени коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ № 

228  направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных 
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и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в МАДОУ №228 осуществляют педагоги, педагог-психолог, 

логопеды, дефектолог. 

Направления: 

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с 

детьми с целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

• организационно-методическое: организация консультационно-

методической помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников с проблемами в развитии; 

• консультативно-просветительское: организация консультативно – 

просветительской работы по пропаганде знаний из области коррекционной 

педагогики и специальной психологии среди родителей; 

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей 

с проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует 

профессиональную деятельность педагог-психолог; 

• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих различные 

нарушения. 

В ДОО разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – Программа 

КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

– план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

– рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

– методический инструментарий для реализации 

диагностических, коррекционно- развивающих и просветительских 

задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного 

возраста с целью предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в 

среду нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в 

ДОО; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого- педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 
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• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем 

поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

– по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); 

– на основании результатов психологической диагностики; 

– на основании рекомендаций ППК. 
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Коррекционно-развивающая работа в МАДО №228 реализуется в форме 

групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их 

количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется 

организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 

групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

– с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

– обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие 

дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 
состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

– обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

– одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный 

уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

– раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
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– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей; 

– изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

– изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 
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– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

– изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

– мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

– выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

– всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

– организацию, разработку и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей 

в освоении образовательной программы и социализации; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

– развитие коммуникативных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их 

коммуникативной компетентности; 

– коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

– создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание 

детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

– создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды 

для разных видов деятельности; 

– формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 

обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 

образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода\происхождения; 

– оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

– преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

– помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 
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3) Консультативная работа включает: 

– разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой ДО (далее АОП ДО). КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной 

педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления 

после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические 

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность 

круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности – 

сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической 

и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными 

обучающимися включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 
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условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. 
 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого- педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, 

детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 
сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. Таким образом, работу по социализации и языковой 

адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в организациях, 

реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В 

случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть осуществлено 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения 

включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 
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• развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, 

какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в 

собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе 

дошкольного и начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на 

предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные 

на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, 

методов, способов общения и условий, способствующих получению дошкольного 

образования, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной Программы и построение отношений сотрудничества в соответствии 
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с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы в Организации, 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 

родительского и профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех 

сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы,  поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МАДОУ №228  для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинетах и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастной групп в утренний и вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах узких специалистов, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В помещениях должно 

быть уютно, светло и радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, 

чтобы снять стресса образующий фактор. 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению среды на прогулочном 

участке группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей. 
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Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. 

Ее основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» 

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – содействие развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в развивающем процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое 

пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, 

которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2.Использование холлов и лестничных проемов. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

5. Создание в группе определённых «семейных традиций»: достраивание определённых 

деталей интерьера детьми; места, где размещаются репродукции картин, фотографии 

детей, их родителей. 

6. Интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-культурного 

назначения: театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду. 

Пространство группы организовано в виде «центров развития», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

В качестве таких  примерных центров развития: 

 Центр настольно-печатных игр; 

 Центр экспериментирования;  

 Игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

 Центр сюжетно-ролевых игр; 
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 Центр безопасности; 

 Центр логико-математический; 

 Центр развития речи и грамотности; 

 Центр книги; 

 Центр изобразительной деятельности, театра, музыки; 

 Творческая мастерская; 

 Физкультурно-оздоровительный центр; 

 Центр уединения. 

 

3.3.Описание материально – технического обеспечения 

 

        Материально-технические условия реализации программы дошкольного образования 

должны обеспечивать:  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей детей с нарушениями зрения (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 - возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с нарушениями зрения к 

объектам инфраструктуры образовательной организации;  

- санитарно-бытовые условия с учетом потребностей детей с нарушениями зрения, 

воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены, включающих в себя кушетки, пеленальные столики для смены 

памперсов); 

 - социально-бытовые условия с учетом конкретных потребностей ребенка с нарушениями 

зрения (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места 

ребенка).  

    Рабочее место должно обеспечивать комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создавать условия для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение (для слепых с остаточным зрением и 

слабовидящих), индивидуальный стол с бортиками и выдвижным ящиком, и минимальное 

количество предметов, и специальные приспособления для закрепления предметов на 

поверхности стола и др.  

       Предпочтительным является зонирование пространства групповой комнаты на зоны 

для отдыха, занятий с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой комнаты 

узнаваемым, а значит – безопасным и комфортным для ребенка с нарушениями зрения, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

 

3.4.Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных и 

кинематографических произведений для реализации Программы 

 

Образовательная 

область 

Программы, технологии, методические пособия 
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Познавательное 

развитие  

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Никулина Ф.Х.Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые занятия.- Волгоград: Учитель,  2013 

Кандала Т.И. Развернутое перекрестное планирование по  программе  

Васильевой М.А., Гербовой В.В,  Комаровой  Т.С.- Волгоград: 

Учитель, 2011. 

Помораева И.А., Позина В.А., Формирование  элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.Неизведанное рядом: 

Опыты  и экперименты для дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2014 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. -СПб.:ООО"Издательство "Детство-пресс", 

2013 

Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ. Тематические дни. -СПб.: "Издательство "Детсво-пресс", 2014 

Андрееваская Е.Г. методические рекомендации к рабочей тетради 

"Картина мира" Для  детей 4-5 лет. - Ювена, 2013. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование,  конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа.- М.:"Карапуз", 2010 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Колебошина Н.В. Формирование опыта духовно-нравственного 

поведения детей 4-7 лет: программа, планирование,  занятия и 

утренники православного календаря.- Волгоград: Учитель, 2013 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры- занятия с 

дошкольниками.- М.: ТЦ Сфера, 2013 

Речевое развитие Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Гербова В.В.Развитие речи в детском  саду: Подготовительная к 

школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлева Н.Н., Антохина Н.В., 

Кулакова Т.В., Львова Т.В., Морозова Ю.М.,  Павлова Т.С., 

Богданова Т.Л., Прокопова С.П., Ершова Л.А. Лексические темы по 

развитию речи детей дошкольного возраста (Подготовительная к 

школе группа). Учебно-методическое пособие.-М., Центр 

педагогического образования, 2010. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы 

детского сада. Коррекционная работа в детском саду. П/р Л.И. 

Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003 

Дмитриева В. 1000 загадок для мальчиков. -М.: Астрель; СПб.: Сова; 

Владимир: ВКТ, 2010. 

Роблес М. Оригами для всей семьи [Текст]/ пер. с исп. А.Шигими.- 

Харьков: Книжный Клуб "клуб Семейного Досуга";  Белгород: ООО 

"Книжный клуб досуга", 2010 

 

 

Примерный перечень дидактические и настольно-печатные игры 

Развивающая игра  «Цифры» 

«Слоги» 

«Найди букву» 

«Противоположности» 

«Мы считаем» 

«Справа – слева. Сверху - снизу» 

«Дорожные знаки» 

Лото «Геометрические фигуры» 

«Предметы» 

«Профессии» 

Кубики «Народные сказки» 

«Животные» 

«Азбука» 

Дидактическая игра «Профессии» 

«Народные промыслы» 

Дидактическая игра с планшетом «Логико - малыш» 

Пазлы «Последовательности» 

«Что сначала, что потом» 

«Транспорт» 

«Герои сказок» 

Домино «Узнай по силуэту» 

«Геометрические фигуры» 

«Репка» 

«Животные» 

«Транспорт» 

«Игрушки» 

«Домашние любимцы» 

Настольная игра «Зонтик» 

«Как собрать друзей» 

«Приключенческие игры» 

«Спортивные игры» 

«Ну, погоди» 

«Уроки безопасности» 

«Уроки безопасности» 

Мозаика «Сказка» 

«Джунгли» 

«Военная техника» 

«Геометрические фигуры - цвет» 

«Геометрические формы» 

Развивающая игра «Транспорт» 
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«Цвет и форма» 

«Найди пару» 

Пазлы «Буратино» 

«Маша и медведь» 

«Ну, погоди» 

«Репка» 

«Бемби» 

«Забавные машинки» 

«Знаю все профессии» 

«Учим часики» 

«Театр настроения» 

«Учим дорожные знаки» 

«Овощная фонтазия» 

Развивающая игра – вкладыши «Игрушки» 

«Дикие животные» 

«Джунгли» 

«Транспорт» 

«Животные наших лесов» 

«Домашние животные» 

«Зимующие птицы» 

«Комната» 

Развивающие интеллектуальные игры Никитина «Сложи квадрат» 

«Сложи узор» 

«Кубики для всех» 

Развивающая игра – тренажор «Речевой» 

«Азбука» 

«Арифметический» 

«Пальчиковый» 

 Познавательная игра – лото «Большие и маленькие» 

«Знаю все профессии» 

«Детям о времени» 

Дидактическая игра по ОБЖ «Как избежать неприятностей?» 

Дидактическая игра – лото «Звонкий - глухой» 

«Развиваем речь» 

«Что не так» 

Настольная развивающая игра «Слоги, слова, фигуры» 

«Путешествие в страну Арифметики» 

«По дорожке слов» 

«Медвежонок в космосе» 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогическими работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Образовательной 

программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Образовательной программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. Организация 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации 

права педагогических работников на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

 

3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, условий реализации Программы, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 

что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или 

иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: 

приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Однако в детских садах для детей с нарушениями зрения существует много 

дополнительных мероприятий, например: лечебные процедуры, логопедические занятия с 

детьми, имеющими речевые нарушения, корригирующая гимнастика, коррекционные 

упражнения для зрения. Воспитатели организуют, таким образом, распорядок дня, чтобы 

у детей не было перевозбуждения. Это возможно при четкой смене интенсивных занятий 

спокойными играми, а также при разнообразной и интересной жизни детей в коллективе. 

В связи со зрительными нарушениями следует обращать серьезное внимание на 

организацию зрительных нагрузок в процессе различных видов детской деятельности. Во 
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время занятий, особенно там, где идет большая нагрузка на зрение, проводят 

физкультминутки для снятия напряжения, усталости, утомления и расслабления мышц 

глаз. Например, на занятиях по аппликации, конструированию, математике, рисованию, 

по ознакомлению с окружающим и развитию речи целесообразно приглашать детей к 

окну посмотреть на дальние и близкие предметы, понаблюдать погоду, движение 

транспорта, полет птиц и т.д. После физкультминутки работоспособность детей повы-

шается.  

Такие же упражнения на рассматривание предметов вдаль следует проводить и 

между занятиями. Необходимо продумать режим подвижности детей, обеспечив для этого 

соответствующие условия, особенно во время пребывания детей в помещении. 

Воспитатель должен постоянно побуждать детей к движениям, играм.  

В режиме дня следует определить время для лечения зрения и занятий с логопедом. 

Лечение детей начинается сразу после подъема детей. Кроме того, лечебные процедуры 

можно проводить после завтрака и во время прогулки. Не рекомендуется брать детей на 

лечение с общеобразовательных занятий. Индивидуальные коррекционные упражнения 

для развития зрения проводятся во время, отведенное на игры.  

В вечерние часы воспитатели работают с детьми по индивидуальным заданиям 

тифлопедагога, врача-офтальмолога и логопеда. Нельзя привлекать на коррекционные 

упражнения всю группу, т.к. это утомляет детей, а педагогу трудно проследить за всеми 

сразу. Коррекционные упражнения следует проводить индивидуально или с двумя-тремя 

детьми. Эти упражнения разрабатывают воспитатели совместно с тифлопедагогом и 

врачом-офтальмологом при активном участии сестры-ортоптистки. Коррекционные 

упражнения должны упражнять зрение, формировать у детей достоверные представления 

о предметах и явлениях, развивать зрительное внимание, память, например: соединение 

разрезных картинок, накладывание на нарисованный контур вырезанной фигуры, подбор 

фигур по цвету, форме, величине. Такой тип упражнений развивает остроту зрения, 

фиксацию взора, а упражнения по накладыванию одного контура на другой могут быть 

подготовительными к лечению на синоптофоре.  

Режим корректируется с учетом работы дошкольного учреждения в летний и 

зимний 

период.  

 

 

Примерный режим дня 

старшая коррекционная группа 

 

 Время Содержание деятельности 

 

Холодный период года 

 

7.00-8.25 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

8.35-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.15 Игры, подготовка к занятиям 

9.00-10.00 ОД, оздоровительная деятельность (пн., вт., ср., чт., пт.) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.00 ОД, оздоровительная коррекционная деятельность (пн., вт.,ср,чт., пт.) 
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11.25 -12.20 

11.00-12.20 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание, социализация, коммуникация).  

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в 

природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), 

ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), 

беседы с детьми (познание, коммуникация)  

(пн.,вт.,ср., чт., пт.) 

                                                                                                                               

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, 

безопасность, труд, культурно-гигиенические навыки, этикет, познание, 

художественная литература, социализация, коммуникация). 

 

12.30-13.00 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация). Подготовка ко сну 

(самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

здоровье – воздушные ванны) 

13.00-15.00 Сон 

 

15.00-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, 

художественная литература, коммуникация, социализация). 

15.30-15.50 Подготовка к полднику. Полдник: (самообслуживание, безопасность, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

15.50-17.20 Самостоятельная деятельность, индивидуальная коррекционная 

деятельность/ ОД (ср.,чт., пт.)16.00 – 16.25 (вт) 16.30-16.55 

 

17.20-17.40 Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, безопасность, труд, 

культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация) 

17.40-19.00 Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой, 

подвижные игры, беседы с детьми (взаимодействие с семьёй, социализация, 

коммуникация).  

 

Теплый период года 

 

7.00-8.25 Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность,  

 утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

8.35-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.15 Игры, самостоятельная деятельность 

9.15-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

16.15-17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

уход домой 
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3.7.Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы (далее — План) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

дошкольных групп; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 

При формировании календарного плана воспитательной работы Организация 

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом Программы , а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Январь: 

24 января: День рождения великого русского художника Василия Ивановича 

Сурикова 

25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль: 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

4 февраля: день рождения детской поэтессы, писательницы, киносценариста, 

радиоведущей Агнии Львовны Барто (1901 – 1981) 

8 февраля: День российской науки 

21 февраля: Международный день 

родного языка 23 февраля: День 

защитника Отечества 

Март: 

8 марта: Международный женский день 

13 марта: день рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

28 марта: день рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

Апрель: 

1 апреля: день рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 

1943) 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли, 

день рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823 - 1886) 

22 апреля: Всемирный 

день Земли 30 апреля: 

День пожарной 

охраны  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

7 мая: день рождения русского композитора, педагога, дирижёра и музыкального 

критика Петра Ильича Чайковского (1840 - 1893) 
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9 мая: День Победы 

13 мая: день основания Черноморского флота 

15 мая: день рождения русского художника-живописца и архитектора Виктора 

Михайловича Васнецова (1848 – 1926) 

18 мая: день основания Балтийского флота 

19 мая: День детских общественных 

организаций России 24 мая: День славянской 

письменности и культуры Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей 

5 июня: День эколога 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799- 1837), День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День 

памяти и скорби 27 

июня: День 

молодежи 

Третье воскресенье июня: День медицинского работника 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности 

19 июля: день рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского 

(1893 - 1930) 30 июля: День Военно-морского флота 

Август: 

2 августа: День Воздушно-десантных войск 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 

27 августа: День российского кино 

Последнее воскресенье месяца «День Шахтера» 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны 

7 сентября: День Бородинского сражения 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

9 сентября: день рождения великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого 

17 сентября: день рождения русского ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

21 сентября: день рождения поэта и писателя Сергея Александровича Есенина 

(1895 – 1925) 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки 5 октября: День учителя 

16 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных 

библиотек 28 октября: Международный день 

анимации 

Ноябрь: 

3 ноября: день рождения поэта, драматурга Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

4 ноября: День народного единства 

6 ноября: день рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 
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Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

10 ноября: День сотрудника внутренних дел Российской 

федерации 27 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов 5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации, день рождения 

композитора, музыкального педагога Владимира Яковлевича Шаинского (1925 – 2017) 

15 декабря: День мягкой игрушки 

27 декабря: день рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

31 декабря: Новый год 
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