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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 
 

ДОО – дошкольная образовательная организация. 

ЗМК – зрительно-моторная координация. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

РПВ – рабочая программа воспитания. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

ТНР – тяжёлые нарушения зрения. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

ФАОП ДО для обучающихся с ОВЗ – федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

ФРЗ – функциональное расстройство зрения. 

ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

Абилитация – это система лечебно-педагогических, психологических и 

социальных мероприятий, имеющих целью предупреждения и лечения тех 

патологических состояний у детей раннего возраста, ещё не адаптированных к 

социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможности трудиться, 

учиться и быть полезным членом общества. У ребёнка раннего возраста ещё не 

сформированы нормальный двигательный стереотип, гностико-праксические и 

речевые функции, он ещё не владеет навыками самообслуживания и не имеет 

опыта общественной жизни. Абилитация предусматривает лечебно-

педагогическую и психологическую коррекцию двигательной, речевой и 

психической сферы детей раннего возраста. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Коррекция (лат. Сorrection, исправление, поправка) – система медико-

педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков в 

психофизическом развитии. Под коррекцией понимается как исправление 

отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность ребенка в целях его 

обучения, воспитания и развития [2]. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ.  

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом, форм аттестации. 
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, 

детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся 

– с ограниченными возможностями здоровья определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, совместно 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Реабилитация – это система лечебно-педагогических, психологических и 

социальных мероприятий, направленных на предупреждение и лечение 

патологических состояний, которые могут привести к временной или стойкой 

утрате трудоспособности. 

Содержание образования и условия организации – обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
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адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 

видах деятельности, как способность совершать нравственный поступок, 

размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 432 г. Челябинска» 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 

31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 

г., регистрационный № 59599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

 Санитарные правила СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296); 

 Устава МАДОУ «Детский сад № 432 г.Челябинска» и другими локальными 

актами образовательного учреждения; 

 Программы развития МАДОУ «Детский сад № 432 г.Челябинска». 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 432 г. Челябинска» (далее – МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска») 

функционирует с 1982 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

Министерством образования и науки Челябинской области № 12137 от 18 января 

2016 г. 

В ДОУ функционируют пять групп компенсирующей направленности для 

детей дошкольного возраста с нарушениями зрения и группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Количество групп 

определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой при расчете 

бюджетного финансирования, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарных норм. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей, возраста и пола.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» (далее – Программа) направлена на обучение и 

воспитание воспитанников с 3-х лет до прекращения образовательных отношений  

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей воспитанников. Программа разработана творческой группой 

педагогических работников с привлечением родителей (законных представителей) 

воспитанников на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО), с приоритетным осуществлением образовательной областей 

«Познавательное развитие» - модуль «Наш дом – Южный Урал» и «Социально-

коммуникативное развитие» - модуль «Дорогою добра». 

 Структура Программы включает три основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 

со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности: предметная, игровая, коммуникативная,  познавательно-

исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

ОВЗ в социум. Программа коррекционно-развивающей работы: 

 является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

 учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с ОВЗ в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В содержательный раздел образовательной программы входит федеральная 

рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие детей с функциональными расстройствами 

зрения (далее – ФРЗ) и детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР),  

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (далее 

– РППС), кадровых условий, материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах 

компенсирующей направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, 

развития воспитанников, особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и основные планируемые результаты 

освоения содержания Программы.  

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, 

которые являются нормативно-управленческим документом МАДОУ «ДС № 432 г. 

Челябинска». 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Адаптированная образовательная программа построена на следующих 

принципах, установленных ФГОС ДО п. 1.4 с дополнениями ФАОП п. 10.3 стр. 4: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушениями зрения: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с 

нарушениями зрения.  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слабовидящих, с функциональными расстройствами зрения.  

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 образовательных областей.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

6.  Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области 

особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, 

компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной 

категорией обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование обучающихся.  

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

обучающихся с ТНР.  

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция образовательных областей.  

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
 

1.1.3. Особенности развития и особые образовательные потребности 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопия и косоглазие, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения)  обучающихся 
 

Особенности развития и особые образовательные потребности  

у дошкольников с нарушениями зрения 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально 

видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе 
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зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины 

появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 

комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и 

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

аккомодационная нагрузка.  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

зрения осуществляется не только в направлении изучения особенностей развития 

детей с глубокими нарушениями зрения, но и в направлении расширения понятия 

зрительного дефекта за счет дифференциации детей с частичным поражением 

зрительного анализатора.  

В настоящее время в зависимости от степени снижения остроты зрения на 

лучше видящем глазу, при использовании очков, и соответственно от возможности 

использования зрительного анализатора выделены следующие группы детей с 

нарушением зрения (по классификации Земцовой М.И.): 

1 группа: слепые и практически слепые дети с остротой зрения в пределах 

от 0 до 0,04 с коррекцией (очками) на лучше видящем глазу. К этой группе 

относятся следующие подкатегории: 

Тотально слепые – это подкатегория лиц с нарушением зрения, не имеющие 

никаких зрительных ощущений; 

Частичновидящие – это слепые со светоощущением или с цветоощущением 

(vis 0,001 – 0,009); 

Слепые с остаточным зрением – это слепые, у которых острота зрения на 

лучше видящем глазу с коррекцией (очками) от 0,01 до 0,04 и слепые у которых 

острота может быть выше 0,08, но при этом сужено поле зрения до 10-15о. Во 

время занятия они пользуются в основном тактильно-слуховыми способами 

восприятия учебного материала. Обучение этих детей в основном осуществляется с 

помощью осязания и слуха. 

2 группа: слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,2 (0,3) с 

коррекцией (очками) на лучшем видящем глазу. 

У таких детей, как правило, отмечаются нарушения зрительных функций: 

Нарушение центрального зрения – это способность глаза различать две 

светящиеся точки под углом зрения, равным одной минуте (как правило, это 

понижение остроты зрения). 

Нарушение периферического зрения. Оно ведет: к сужению поля зрения; к 

затруднению виденья в сумерках (гемералопия – куриная слепота); к нарушению 

темновой адаптации. 

Нарушение поля зрения, которое ведет к трубчатому сужению поля зрения, 

периферическому полю зрения, скотомы (выпадение участков поля зрения), 

поражение зрительного нерва. 

Нарушение светоощущения, которое ведет к расстройству темновой и 

световой адаптации. Состояние световой чувствительности зависит от клинических 

форм нарушения зрения. При глаукоме, астигматизме, катаракте, атрофии 
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зрительного нерва, при осложненной близорукости наблюдается снижение 

световой чувствительности. При пигментной дегенерации сетчатки ночное зрение 

значительно снижено, а механизм дневного зрения сохраняется. 

Нарушение цветоощущения – это нарушение различной способности к 

восприятию и узнаванию различных цветов. 

Нарушение бинокулярного зрения – это глубинное, стереоскопическое 

зрение. Зрение может быть: монокулярным и бинокулярное. При монокулярном 

зрении, т.е. видении одним глазом, у ребенка восприятие глубины пространства 

нарушается и протекает более замедленно. В обычных условиях при нормальном 

бинокулярном и стереоскопическом зрении человек может правильно производить 

оценку глубины пространства. При монокулярном зрении это осуществляется в 

несколько раз медленнее. 

Рефракция – это способность глаза преломлять параллельно идущие 

световые лучи. При нормальной рефракции лучи фокусируются в единой точке 

расположенной на сетчатке глаза.  

Выделяют следующие виды аномалии рефракции: 

Миопия – нарушение рефракции, при которой параллельно идущие световые 

лучи сходятся в точке расположенной перед сетчаткой; 

Гиперметропия – нарушение рефракции, при которой параллельно идущие 

световые лучи сходятся в точке расположенной за сетчаткой; 

Астигматизм – аномалия рефракции, при которой в одном глазу 

наблюдается сочетание различных видов рефракции. Единой точки фиксации нет; 

Анизометропия – аномалия рефракции, при которой в двух глазах 

наблюдаются сочетания разных видов рефракций или разных степеней одного и 

того же вида рефракции. 

3 группа: Дети с пограничным зрением с остротой центрального зрения 0,4 

и выше, коррекцией (очками) на лучшем видящем глазу. В эту группу выделяют 

категории лиц с косоглазием и амблиопией: 

Косоглазие (гетеротропия) – отклонение одного из глаз от общей точки 

фиксации. Условно его разделяют на содружественное и паралитическое 

косоглазие. 

Содружественное косоглазие может быть постоянным или периодическим: 

сходящимся (глаз отклоняется внутри, к носу) и расходящимся (глаз отклоняется 

кнаружи, к виску); односторонним (отклоняется только один глаз), 

альтернирующим, перемежающим (косит то один, то другой глаз);  

Паралитическое косоглазие характеризуется ограничением (парез) или 

отсутствием (паралич) подвижности глаза, который косит в сторону 

парализованной мышцы. Этот вид косоглазия возникает вследствие травм, 

опухолей, инфекций, кровоизлияний. Острота зрения косящего глаза резко 

снижается, ухудшается возможность правильно определять расстояние между 

предметами, их размеры и объем. При возникновении косоглазия в одном глазу вся 
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зрительная нагрузка переносится на здоровый глаз, а больной глаз, перестав 

упражняться, постепенно перестает функционировать. 

Косоглазие часто является причиной амблиопии. 

Амблиопия – функциональное нарушение зрения видимых анатомических и 

рефракционных причин, характеризуется снижением остроты центрального зрения. 

Различают следующие виды амблиопии: 

Дисбинокулярная амблиопия возникает вследствие расстройства 

бинокулярного зрения. Понижение зрения развивается вследствие косоглазия. 

Дисбинокулярная амблиопия может быть двух видов: амблиопия с правильной 

(центральной) фиксацией (фиксирующий участок – центральная ямка сетчатки) и 

амблиопия с неправильной (нецентральной) фиксацией (фиксирующим становится 

любой другой участок сетчатки); 

Рефракционная амблиопия возникает вследствие аномалий рефракции, 

которые в данный момент не поддаются коррекции. При ношении правильно 

подобранных очков постепенно острота зрения может повыситься, вплоть до 

нормальной. Причиной возникновения этого вида амблиопии является постоянное 

и длительное проецирование на сетчатку глаза неясного изображения предметов 

внешнего мира при высокой дальнозоркости и астигматизме. 

Обскурационная амблиопия развивается в результате помутнении 

оптических сред глаза (катаракты, помутнении роговицы), преимущественно 

врожденных или рано приобретенных. Диагноз ставится, если низкое зрение 

сохраняется, несмотря на устранение помутнений и отсутствие анатомических 

изменений в заднем отделе глаза (после экстракции катаракты). 

Различные нарушения зрения приводят к нарушению зрительных функций. 

Основной контингент детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ и группы 

для детей с нарушениями зрения, составляют дошкольники с косоглазием и 

амблиопией.  

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в 

условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у 

подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция 

– поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям 

этой группы достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать 

зрительные умения и навыки.  

Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 

нарушения рефракции:  

- гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции;  

- разные виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное 

содружественное сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, 

альтернирующее;  

- нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 
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альтернирующее, одновременное зрение);  

- амблиопии разных видов: рефракционная, анизометропическая, 

истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней и другие 

варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 

дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая 

(до 3,0) и средняя (от 3,0 до 6,0).  

Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

 слабая степень – острота зрения не ниже 0,4; 

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

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

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

Для этой группы детей характерна положительная динамика в улучшении 

функционального механизма зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое 

развитие базовых зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении 

вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания 

зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, 

стабилизации их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие достижения 

такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы, коррекционно-

развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов 

с решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения 

его зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. Дети этой 

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

этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения амблиопичного глаза, 

развитие моторного компонента зрения, достижение ортофории; на этапе 

ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление бинокулярных 

механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов.  

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей 

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

видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается 

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

вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе 

значительные, трудности в использовании сниженного зрения в построении 

зрительных образов, в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с ФРЗ на фоне разных клинических форм (косоглазие, аметропии, 

амблиопии), разного характера нарушения (монокулярное, одновременное, 

бинокулярное) имеют место быть особенности развития и протекания зрительного 

восприятия, определенные трудности пространственного видения, зрительно-

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

прежде всего скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих 

дошкольников, что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями 

остроты зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 
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аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно 

успешно накапливать зрительный опыт c формированием достаточно точных 

зрительных образов окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и 

использовать его в условиях окклюзии хорошо видящего глаза.  

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

расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего 

(во внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 

проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 

снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, заболевания центральной нервной системы, речевые 

нарушения. 

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 

возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 

развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью развития 

детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного 

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

проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 

типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в 

общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер.  

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 

степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития 

нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или 

меньшей степени 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 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 ФРЗ 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. 
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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 
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поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 

потребностям ребенка с 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 ФРЗ 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 возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ 

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; 
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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 ФРЗ 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 

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 ФРЗ 

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 ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 

восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия 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; 
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 объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не 

совпадают с таковыми у нормально видящих;  

 степень и характер нарушения зрения, выступая негативными факторами, 

обуславливают разную временную характеристику 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 выступают: 

 сниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения 

и/или структурной сложности объекта восприятия; 

 затрудненность формирования полного, точного, тонкого, детализированного 

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. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с 

нарушениями зрения относятся потребности: 

 в системном повышении функциональных возможностей детского организма 

в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 
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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 опто-физических 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 

дистантного отражения движений окружающих;  

 развитии точности воспроизведения, ритмичности, скоординированности, 
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плавности освоенных движений; развитии зрительно-моторной координации в 

системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

 целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 

осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 

познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением 

отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием 

зрительно-моторной координации, регулирующей и контролирующей роли 

зрения в выполнении практических действий; 

 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 ФРЗ 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 ДОУ, поддержке специалистами детей с 

амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психо-

эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-

восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 

 расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 

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. 
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1.1.4. Особенности развития и особые образовательные потребности 

 обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-

фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. В классической 

литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от 

отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р.Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. Основной формой обучения в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой системы. 

Определяя их содержание, важно выявить и структуру дефекта, и те 

потенциальные речевые возможности ребенка, которые логопед использует в 

работе. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает чёткую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда и 

воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 

учетом коррекционно-развивающих задач.  

В группах компенсирующей направленности она организована в 

соответствии с регламентом образовательного процесса ДОУ.  

Содержание логопедической работы определено с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТНР, имеющих ФРЗ, заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

не дифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 
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слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, 

с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что 

имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса 

и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых 

слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют 

единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом 

звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития  

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий.  

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб –  хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор – яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных 

падежах носит случайный характер.  

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени 

и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 

заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти 

нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах.  

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание 

многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного 

и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 
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ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-20. Нарушенными 

чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т],[Т'], 

[Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза – вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении  звукового состава двусложных слов, включающих обратный и 

прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно – кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка – бака.  

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков – звезда – вида. В трехсложных словах дети наряду с 

искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова – ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед – сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. 

Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. – 

Клеки вефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 

как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития   

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и   употребляются слова, характеризующие качества, признаки, 
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состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 

используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление 

некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по 

звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей 

ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова 

оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — 

героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно 

употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

признаки предметов - величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются 

редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или 

способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться 

или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня 

недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); склонение 

имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 

основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь - вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных 

и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже - неправильное 
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согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у 

детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных 

слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег - снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник - садник). Изменение 

слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] - [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 

предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). У 

большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются 

в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой 

слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной 

речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных 

слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвёртым уровнем речевого развития  

      Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т.Б. 

Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития 

лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. 

      Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

      Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 
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дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-

развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой 

лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.).  

      Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все 

это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 

процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

      Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно 

знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: 

названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), 

растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, 

фотограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; 

клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться 

видовые и родовые понятия («креслы» - стулья, кресло, диван, тахта). 

      Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул - «купался»; 

зашила, пришила - «шила»; треугольный - «острый», «угольный» и т. д. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (вместо «заяц 

шмыгнул в нору» - «заяц убежал в дыру», вместо «Петя заклеил конверт» - «Петя 

закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель - «большая»; картонная 

коробка - «твердая»; смелый мальчик - «быстрый» и т. д.). Углубленное 

обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший - 

добрый («хорошая»), азбука - букварь («буквы»), бег - ходьба («не бег»), жадность 

- щедрость («не жадность, добрый»), радость - грусть («не радость, злой») и т. п. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

      Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования 

увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных 

(ручище - «рукина, рукакища»; ножище - «большая нога, ноготища»; коровушка - 

«коровца», скворушка - «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов 

(волосинка - «волосики», бусинка - «буска»), относительных и притяжательных 
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прилагательных (смешной - «смехной», льняной - «линой», медвежий - «междин»), 

сложных слов (листопад - «листяной», пчеловод - «пчелын»), а также некоторых 

форм приставочных глаголов (вместо присел - «насел», вместо подпрыгнул - 

«прыгнул»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные 

затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований: кипятильник - «чай варит», виноградник - «дядя сáдит виноград», 

танцовщик - «который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие 

словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие на качество 

овладения русским языком в процессе школьного обучения. 

      В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, 

выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», а пословица «на 

чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не ешь хлеба».  

      Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли Черепáшков 

нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» - вылез из-за шкафа, 

«встал кóла сту́ла» - встал около стула). Кроме этого, нередко отмечаются 

нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным ручком и 

красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и 

множественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и 

солдатиком»). Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их 

построении ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая 

получше»).  

      При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по 

нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с 

элементами творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т. д. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее – ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка у 

детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 
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Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы (ФАОП ДО п.10.4 стр. 13) представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для слабовидящих и 

с пониженным зрением (амблиопия и косоглазие, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся  

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих и обучающихся 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у 

ребенка появляется способность использовать зрение в отражении окружающего с 

опорой на ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности: 

 интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; проявляет 

интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со слуховыми и 

осязательными впечатлениями. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия с помощью педагогического работника, 

проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего 

окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет 

избирательное отношение к предметам; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях общения 

с педагогическим работником, активно подражает им в речи и 

звукопроизношениях. Зрительно узнает близких окружающих. Положительно 

относится к совместным с педагогическим работником или родителями 

(законными представителями) действиям, проявляет интерес к его действиям, 

способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие, 

ищет поддержки и оценки со стороны педагогического работника, родителей 

(законных представителей), принимающих участие в совместной деятельности; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических 

работников, родителей (законных представителей), может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек, 

способен узнавать их по слову, проявляет понимание связи слов с 

воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует вербальные 

и невербальные средства общения; 

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

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

в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятия, на результат 

игровых действий с игрушками; 

 владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в знакомом 

и в малознакомом пространствах, использует зрение при преодолении 

препятствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих жизненных 

потребностей. При ходьбе на основе контроля зрения способен: сохранять, 

изменять направление движения и достигать цель. Крупная и мелкая моторика 
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рук, зрительно-моторная координация обеспечивают формирование 

двигательного компонента различных видов деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного 

образования на основании адаптационно-компенсаторных механизмов у 

слабовидящего ребенка появляется: 

 умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника культурные способы деятельности, проявляет известную 

инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, 

осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род 

занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной 

организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных 

деловых отношений; 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом 

участия в совместных играх со детьми. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию с другими детьми и педагогическим 

работником в познавательной, трудовой и других видах деятельности. 

Способен активно и результативно взаимодействовать с участниками по 

совместной деятельности, освоенной на уровне практических умений и 

навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий собственных и 

партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 способность к воображению, которое реализуется в разных видах 

деятельности: познавательной, продуктивной, двигательной, в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам, использует компенсаторные 

возможности для организации и поддержания игровой ситуации, умеет 

регулировать и контролировать игровые действия. Обладает опытом 

инициатора в организации игр с другими детьми; 

 владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование 

речи для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений 

и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владение 

лексическим значением слов, правильное обозначение предметов и явлении, 

действий признаков предметов, признаков действий; выделение звуков в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками свободной, 

уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками 

выполнения физических упражнений (доступных по медицинским 

показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и навыков 

ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита 

моторика рук, их мышечная сила; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-

практических действий по самообслуживанию; 

 проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-

следственными связями. Владеет компенсаторными способами познавательной 

и других видов деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как 

познавательный процесс, он проявляет способность к осмысленности и 

обобщенности восприятия, построению смысловой картины окружающей 

реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

слабовидящего ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных обучающихся в силу 

разной степени и характера нарушения зрения, различий в условиях жизни и 

индивидуально-типологических особенностей развития конкретного 

слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного и социального 

развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР: 
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 способен к устойчивому эмоциональному контакту с педагогическим 

работником и обучающимися; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные простыми по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает значения бытовой лексики и их грамматические формы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья; 

 использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других обучающихся, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других обучающихся требованиям 

педагогического работника; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета); 
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 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью педагогического 

работника; 

 с помощью педагогического работника и самостоятельно выполняет 

ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

 осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом 

бассейне); 

 действует в соответствии с инструкцией; 

 выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью педагогического работника; 

 с незначительной помощью педагогического работника стремится 

поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-

гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

педагогического работника. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

педагогического работника) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 

 пересказывает (с помощью педагогического работника) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью педагогического работника рассказывает по картинке; 
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 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью педагогического 

работника), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, педагогическим работником, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью педагогического работника, 

а затем самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 

реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и с педагогическим 

работником, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими, используя речевые и неречевые средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 
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 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам педагогического работника свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, 

с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от педагогического работника; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 

обучающихся; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
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 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 
 

1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по результатам освоения Программы 

Концептуальные основания оценки качества определяются требованиями ФЗ  

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества и  

направлены, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика проводится в соответствии с ФАОП п.10.5 стр.  

54-56. 

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования)». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с ОВЗ; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях 

современного общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 
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 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОУ в 

соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в 

дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Критерии оценивания выстроены на основе компьютерной диагностической 

авторской программы «ДИА-ДЕФ» Г.Н. Лавровой, старшего научного сотрудника, 

к.п.н., доцента Кафедры развития дошкольного образования ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО». Учителями-дефектологами проводится тифлопедагогическое 

обследование дошкольников с нарушениями зрения в соответствии с содержанием 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(автор Л.Б. Осипова). Для изучения осязания и мелкой моторики используются 

диагностические методики, предложенные в пособии «Развитие осязания и мелкой 

моторики рук у детей с нарушением зрения (3-5 лет, 5-7 лет)» Е. В. Андрющенко, 

Л.Б. Осиповой, Н.Я. Ратановой. 
 

Перечень программ, технологий, пособий для диагностики 
1. Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у детей с нарушением 

зрения (3-5 лет – 1 книга, 5-7 лет – 2 книга): метод. Пособие для тифлопедагогов ДОУ 

/ Е. В. Андрющенко, Л.Б. Осипова, Н.Я. Ратанова – Челябинск: Цицеро, 2009.  

2. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 2000. – 64 с. 

3. Диагностический комплект. Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста. / Сост. Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. – М.: АРКТИ, 2000. – 32 с. 

4. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. Содержание и методика работы тифлопедагога ДОУ: 

учебно-методическое пособие для студ. Высш. Пед. учр. По курсу «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с нарушениями зрения». Челябинск: Изд-во 

«Букватор», 2006. – 113 с. 

5. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого- 

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 

6. Липакова В.И., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. Дидактическое пособие для 

диагностики состояния зрительно-пространственных функций у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ», 2001.- 45. 

7. Набор учебно-диагностического материала для психолого-педагогической 
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диагностики детей раннего и дошкольного возраста. Автор доктор пед. наук Е.А. 

Стребелева. М.: Просвещение, 2004. 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста / Под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста./ Под. Ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 

2004. – 164 с. 

10. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384 с. 

11. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей 

ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003.-96 с. Книга 1. 

12. Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей ред. 

С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2004.-112 с. Книга 2. 
 

Диагностическое обследование учителем-логопедом 

При обследовании речевой деятельности детей соблюдается определённая 

последовательность, и осуществляется анализ основных компонентов, 

составляющих речевую систему. К каждому заданию дается инструкция, в которой 

детям показывают примерный результат предстоящей речевой деятельности и 

способ достижения этого результата, т.е. образец. При затруднении ребенок 

получает помощь в виде побуждающих или уточняющих вопросов, контекстной 

подсказки, повторения инструкции, разбора образца. 

Весь речевой материал подбирается на основе возрастных показателей речи 

дошкольников. Весь перечень заданий, необходимых для изучения речевого 

развития детей содержится в речевой карте. Для оценки динамики 

индивидуального развития ребёнка удобнее использовать таблицы показателей. 

Они наглядно отражают речевую деятельность на начало, середину года и 

результаты работы в конце года. Это позволяет прогнозировать речевое развитие, 

эффективно и грамотно планировать работу логопеда с учётом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребёнка, разработать рекомендации родителям. 

Грамотное решение задач диагностического блока и очерчивание 

проблемных полей, в которых предстоит работать, во многом предопределяет 

успешность дальнейшей деятельности учителя-логопеда, помогает определить 

формы, методы и содержание коррекционного воздействия. С другой стороны – 

закладывается основа для установления обратной связи в ходе коррекционно-

речевой работы и отслеживания ее результатов. 

Представленная диагностика речевого развития детей: имеет четкую 

возрастную адресацию и комплексный характер; отражает систематичность 

изучения состояния речи и фиксации результатов, динамичность наблюдения за 

характером развития речи воспитанников; способствует выявлению зон 

актуального и ближайшего речевого развития; создает основу для 

дифференцированного обучения и воспитания детей с учетом уровня речевого 

развития, разработана с учетом образовательных областей и их приоритетных 

направлений, определенных ФГОС ДО, планируемых результатов, основанных на:  

- Программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 
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для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи / Т. Б. Филичева, 

Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова. – М.: Издательство «Просвещение», 2008.  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. / под ред. Профессора Л.В. Лопатиной. 

– СПб., 2014. 

Перечень программ, технологий, пособий для диагностики 

1. Иншакова, О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 1998. – 280 с. 

2. Кирьянова, Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.:   

«Каро» - 2002. – 368 с. 

3. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. /Под 

общей ред. Проф. Г.В. Чиркиной. – 4-е изд., доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 240 с. 

4. Поваляева, М.А. Справочник логопеда. – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2001. – 448 с. 

5. Репина, З.А. Нейропсихологическое изучение детей с тяжёлыми дефектами речи: 

Учебное пособие. – Екатеринбург: Урал. Гос. Пед. ун-т, 1995. – 121 с. 

6. Смирнова, И.А. Логопедическая диагностика и коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников. Алалия, Дизартрия, ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004, -  

320 с. 

7. Цветкова, Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М.: «Когито-

центр» 1998. – 128 с. 

8. Организация и содержание диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками, имеющими отклонения в развитии. / ред. Сост. Г.Н. Лаврова, В.Я. 

Салахова. Челябинск: Издательство ИИУМЦ «Образование» , 2007.- 329 с. 
 

Диагностическое обследование педагогом-психологом 

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 

источников диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. 
 

Перечень программ, технологий, пособий для диагностического обследования 

1. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Исследование особенностей развития познавательной 

сферы» 

2. Л.А. Венгер «Диагностика умственного развития дошкольника». 

3. Л.И. Катаева «Изучение познавательных процессов детей дошкольного возраста». 

4. Лусканова Н.Г. Методика «Что мне нравится в школе?» 

5. Ясюкова Л.А. Методика определения готовности к школе. 

6. Забрамная, С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с.: ил. 

7. Забрамная, С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. 

– М.: Просвещение. Владос, 1995. – 112 с. 

8. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /Под 

ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Бук-Мастер, 1998. – 225 с.: ил. 

9. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста./ Под. Ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Просвещение, 
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2004. – 164 с. 

10. Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. 

М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 232 с. 

11. Семаго, М.М., Семаго, Н.Я. Теория и практика оценки психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. – СПб.: Речь, 2005. – 384 с. 

12. Методические рекомендации по использованию диагностического комплекта 

«Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов» /Авт.- сост. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. М.: АРКТИ, 

2001. – с. 10-12. 

Педагогическая диагностика предназначена для изучения особенностей 

развития ребенка раннего и дошкольного возраста, выявления его особых 

образовательных потребностей, что позволяет осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. Качественно-количественные показатели по освоению АОП детьми с 

ОВЗ (мониторинг) оцениваются по бальной системе. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Модуль «НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

Цели и задачи реализации модуля 

Программа имеет свои концептуальные теоретические основы, которые 

определяют разработку содержания программы, строящегося на определенных 

принципах. Научная разработка программы предполагает описание форм и 

методов реализации содержания, причем, технология включает комплексное 

задействование всех средств и идей, их взаимопроникновение и 

взаимообусловленность; наличие внешних и внутренних связей; наличие 

мониторинга (отслеживания) использования средств; анализ результатов внесения 

программы в образовательный процесс ДОУ 

Цель: способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики 

народов южного Урала. 

Задачи образовательной работы  с детьми 1,5 – 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной 

деятельности. 

Задачи образовательной работы  с детьми 3 – 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских 
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произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной работы  с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, 

небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, 

желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, 

подводить к созданию выразительного образа. 

Задачи образовательной работы  с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям  жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму): 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов  

Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, 

чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 
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достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др.). 
 

Планируемые результаты освоения модуля  

«НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю; 

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

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

Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Уральского региона. 

К трем годам: 

 проявляет интерес к устному поэтическому творчеству; 

 положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам; 

 участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек; 

 знает с назначение отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности; 

 отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

К четырем годам:  

 проявляет интерес к устному народному творчеству; 

 имеет сведения о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек; 

 знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений; 

 проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности; 

 стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

К пяти годам:  

 имеет представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями; 

 знакомится с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, 

поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, желание 
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использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности 

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с 

готовыми текстами; 

 желает передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию 

выразительного образа. 

К концу дошкольного возраста:  

 имеет представления об особенностях природы Южного Урала: природно-

географических зонах: лесной, горной, степной. Знает сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Расширяет знания о 

растительном и животном мире уральского региона; 

 проявляет познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям  жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале; 

 выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму): имеет исполнительские умения, проявляет творческие 

способности, чувство юмора, интересуется языком, проявляет желание сделать 

свою речь выразительной, активизировать самостоятельное использование 

детьми пословиц; 

 знаком с истоками национальной и региональной культуры: с творчеством 

писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; с произведениями 

декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, 

литьем, камнерезным искусством и др., понимает художественный язык 

народного искусства, семантику образов; 

 имеет представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др.). 
 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей 

при реализации всех образовательных областей: 

 ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 

культурой народов Южного Урала;  

 ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) 

при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными 

взаимоотношениями, праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов 

Южного Урала; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, 
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стремится к толерантности, уважению к носителям других культур; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об 

истории, культуре, видах народного искусства.  
 

Целевые ориентиры образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

 ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми 

территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о 

проявлении первой металлургии, добыче железной, медной руды, 

возникновении городов-крепостей в эпоху бронзы; о проживании разных 

народов на Южном Урале; о разных видах труда народов в различных районах 

Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо-и медеплавильных заводов и 

шахт Южного Урала. Задает вопросы взрослым и сверстникам об истории, 

культуре народов Южного Урала; 

 ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, 

космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе – 

«ладе» народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих 

границы Родины, имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в 

обсуждении культуры, истории региона Южного Урала; 

 ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, 

лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, 

рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными, 

птицами, обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от 

природы (живой, неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни разных 

народов. Объясняет взаимосвязь народного календаря с основными видами 

труда народов. Понимает необходимость посильного участия в труде в детском 

саду и дома; 

 ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием 

традиций в семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с 

названиями народных жилищ, планировки, предметов народного быта; с 

различными видами утвари в народном жилище, ее назначении; с народными 

особенностями режима семьи; с функциями членов семьи у разных народов; с 

нравственными основами жизни семьи у народов Южного Урала; с 

распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных народов; 

с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с 

родственными связями, родословной; с народными домашними способами 

лечения больных в семье, с народными домашними видами закаливания. 

Осознает необходимость положительных взаимоотношений между членами 

семьи: родителями и детьми, братьями, сестрами, бабушками, дедушками. 

Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций 

(отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, 

старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. Понимает 

возможность оздоровления человека народными способами лечения, 
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закаливания. Понимает народные обычаи, связанные с укреплением здоровья 

членов семьи. 
 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие»: 

 ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных произведениях 

разных жанров народов Южного Урала (башкирский, татарский, русский);  

 ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

 ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений;  

 ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений;  

 ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в 

творческой деятельности;  

 ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально-образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести 

диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно 

и образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему.  
 

Целевые ориентиры образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, 

народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен 

выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов 

выступить в роли ведущего в играх; - ребенок владеет разными видами 

народных игр, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими в народных подвижных играх;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками; - ребенок имеет знания об игрушках, которые 

использовали дети в далеком прошлом на Южном Урале.  
 

Целевые ориентиры образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского 

декоративно-прикладного искусства; 

 ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского 

декоративно-прикладного искусства, понимать содержание произведений, 

связывать выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера);  

 в самостоятельной творческой деятельности стремится к созданию работ по 

мотивам уральского декоративно-прикладного искусства, к самовыражению в 



52 

 

изобразительном творчестве. 

 

МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 
 

Цель: формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений: гуманного - к людям, бережного - к достояниям 

культуры как результатам человеческого труда, уважительного - к истории семьи, 

детского сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке: возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям.  

Задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
 

Планируемые результаты освоения модуля  
 

Планируемые результаты, в модуле – это ожидаемые образовательные 

результаты в указанных направлениях к концу освоения Программы, 

сформулированные на основании целевых ориентиров ФГОС ДО. 

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во 

ФГОС ДО представлены: 

 самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные личностные качества, раскрывающие возможность 

ребенка без участия взрослого выбирать вид деятельности, способы 

взаимодействия с другими людьми, пути решения прикладных и творческих 

задач, определять цели деятельности и выбирать действия по ее 

осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; 

регулировать свое поведение в соответствии с нормами социальной культуры; 

 «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, 

принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и 

самого себя; 

 «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры в объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей, чувств, намерений других 

людей в ситуациях межличностного диалога, в прогнозировании последствий 

общения; 

 «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании, 
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сочувствии, сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным 

персонажам, взрослым людям в ситуациях социальной коммуникации. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребенок: 

 имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой 

принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и 

различными проявлениями маскулинности и фемининности), половой 

принадлежности взрослых людей, основных  функций членов семьи, 

необходимости бережного к ним отношения, различных элементах собственной 

национальной культуры; 

 имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в 

детском саду, взаимосвязи труда взрослых. Развитии цивилизации, роли 

техники в процессе человечества, составе семьи, её родословной, культурных 

достояниях, основных исторических событиях, национальных и расовых 

различиях, достопримечательностях и истории возникновения родного города; 

 владеет первоначальными представлениями об истории России, её структуре, 

символике, праздниках, выдающихся людях, назначении и функциях армии, об 

отдельных современных культурных ценностях, их представителях; 

 адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, 

определяет перспективы своего взросления в соответствии с собственной 

половой ролью; 

 выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям 

истории и культуре своей семьи, детского сада, города, страны; 

 осознаёт назначение и культурную ценность обрядов, культурных атрибутов, 

взаимосвязь национальных культур. Умеет устанавливать простейшие связи 

между уровнем развития культуры и благосостоянием человека, осознает его 

роль в развитии культуры. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 
 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  
 

Согласно ФГОС ДО (п. 2.6.) «содержание Программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие». 
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2.1.1. Образовательная деятельность со слабовидящими и с 

пониженным зрением (амблиопия и косоглазие, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающимися в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных 

областях   
 

Социально-коммуникативное развитие слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся (ФАОП п. 27, стр. 146). 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

 для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие знания: 

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

имена, отчества, фамилии родителей (законных представителей); элементарные 

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

 элементарные правила вербального общения; 

 названия базовых эмоций; 

 точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям в 

совместных играх; 

 детские стихи, другие художественные произведения, в которых описываются 

эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

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

связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

 препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

 возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

 названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещении ДОУ, на участке; 

 источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

 предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

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

использования; 

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

использования; 

 компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном 

расстоянии от края, от другого предмета); 

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

другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

 простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

важны следующие умения: 

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

обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое имя, 

имена родителей (законных представителей); 

 придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

 рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь 

алгоритма: 

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

предметам)? 

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

орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

3) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, 

жесты, поза); 

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

жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

 обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни; 

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

организатором простой игры; 

 расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

 рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно 

овладеть следующим: 

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

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

 первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-

опознавательных признаках; 

 опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с 

установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на 

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

восприятия лиц людей с разной мимикой; 

 опытом коммуникативного общения с использованием культурно-

фиксированных жестов; 

 опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

 опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим 

работником; 

 опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

 опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 

 способностью к самовыражению в группе других; 

 умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову педагогического работника, 

родителей (законных представителей), использовать ориентиры в 

передвижении; 

 опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем; 

 опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

 опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

 пониманием обращения педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности. 
 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с развитием у слабовидящего и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) ребенка адаптационно-компенсаторных 

механизмов освоения новых социальных и предметных сред и удовлетворением 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности (ФАОП п. 27.5, стр. 148).  

Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и 

моторно-поведенческого потенциала общения слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка: 
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1. Развитие невербальных средств общения через организацию и вовлечение 

слепого ребенка в эмоционально насыщенные ситуации общения, 

взаимодействия, совместной деятельности с педагогическим работником, 

другими детьми, побуждающие ребенка проявлять чувства и эмоции и, тем 

самым, присваивать опыт их выражения. Обогащение опыта восприятия 

слепым ребенком экспрессии (их способов) партнеров по общению 

(ближайшего окружения) в ситуациях различных видов деятельности. 

Педагогические работники стремятся в общении с ребенком предельно четко, 

но насыщенно и эмоционально выразительно проявлять свое отношение к 

происходящему, используя просодическую сторону речи, моторно-

экспрессивные, в сочетании с вербальными, выражения положительных 

эмоций (смех, междометия, восклицания соответствующего порядка) и 

отрицательных эмоций (хныканье, имитация плача, междометия, восклицания 

соответствующего порядка). 

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

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

развивать элементарные умения, обогащать опыт их произвольного 

воспроизведения (по просьбе педагогического работника) с помощью мимики, 

позы, жестов. Знакомство и разучивание ребенком детских стихов, других 

художественных произведений, в которых ярко описываются эмоциональные 

состояния героев, эмоциональное отношение к происходящему, эмоционально-

моторное поведение. Развитие умений и обогащение опыта рассматривания 

сюжетных, сюжетно-иллюстративных рельефных рисунков, изображающих 

человека с формированием элементарных представлений об информационно-

опознавательных признаках эмоций (настроение), социальной принадлежности 

человека. Развитие интереса к рассматриванию тактильных книг, к 

обсуждению воспринятого. Расширение опыта эмоциональных переживаний, 

эмоционально-моторного поведения посредством создания в ДОУ 

музыкальной среды, аудио среды, актуальной и востребованной слепым 

ребенком. 

3. Развитие вербальных средств общения посредством формирования звуковой 

культуры речи, языковой компетентности общения как средства компенсации 

сенсорной недостаточности в восприятии партнера по общению, развитие 

грамматической, просодической сторон речи, обеспечение коммуникативной 

адаптации, развитие навыков взаимодействия. 

Формирование навыков придерживаться правил общения, востребованных в 

ситуации трудности или невозможности зрительного отражения: 

 обратиться по имени к предполагаемому партнеру общения и по локализации 

голоса уточнить его местоположение относительно себя; 

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

(если человек находится на расстоянии, подойти к нему); 
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 громким голосом и внятно обратиться к партнеру: сказать (изложить) суть 

сообщения; 

 обратить внимание на голосовые, речевые проявления партнера, отражающие 

его отношение к ситуации общения; 

 дождаться вербального ответа партнера, продолжить общение. 

4. Формирование знаний точных правил подвижных игр и требований к 

безопасному передвижению и действиям в совместных играх и опыта их 

выполнения. 

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

установления отношений с окружающими, расширение социальных контактов 

(организация общения с детьми других возрастных групп, знакомство с трудом 

педагогических работников). 

6. Формирование умений и навыков выполнения практических действий, 

операций разных видов детской совместной деятельности, формирование 

представлений о совместном характере действий, обогащение опыта их 

выполнения представлений; опыта обращения по имени к другим в 

соответствии с обстановкой, опытом восприятия собственного имени в разных 

формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми. 

7. Развитие навыков взаимодействия с каждым членом детской группы. 

8. Развитие знаний о социальных сторонах жизнедеятельности человека 

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

представлений (общих) о внешнем облике родителей (законных 

представителей), братьев и сестер, бабушки, дедушки в соответствии с 

возрастом. 

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

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

предметных объектах и их пространственном расположении, организации 

пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, 

окна, ванная и туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые 

для жизни членов семьи. Формирование первичных умений моделирования 

пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных 

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

основных действиях человека, выполняющего ту или иную деятельность: труд 

(работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о 

занятиях обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, 

моделирующих деятельность человека. 

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

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

роли и деятельности человека для них. 

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

Формирование потребности и умений быть опрятным, аккуратным, правильно 

одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы. 

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

просодической стороны речи, формирование элементарных представлений об 

интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания аудиозаписей 

литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной 

стороны высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных 

играх (инсценировках). 

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

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

другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, обогащение опыта 

участника подвижных игр, совместного выполнения трудовых операций, 

предметных игр с педагогическим работником, другими детьми. 

17. Развитие опыта взаимодействия с окружающими с правильным и точным 

выполнением действий общения, предметно-практических действий, опыта 

адекватного моторного поведения в ситуациях общения, умения 

организовывать свое поведение в соответствии с действиями партнера. 

Обогащение опыта самовыражения в театрализованных играх, инсценировках. 

18. Обогащение опыта восприятия собственного имени в разных формах 

(ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми), опыта 

обращения по имени, имени и отчеству к ближайшему окружению. 

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

шеститочия). 

Социально-предметное развитие  

Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной адаптации 

ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде Организации: помочь 

приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт практического 

взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы 

мебели групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы 

умывальной и туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), 

предметы и объекты кухни, моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком – знать 

название целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы – название и 

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

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

задвинуть, подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить 

(положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и плотно 

закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить 



60 

 

(положить подушку, разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять 

одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и называть предметы 

собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; 

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

закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю воды, уметь 

выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды 

(чашку, ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и 

ставить на поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», 

блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): 

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

покрытия (околодверные коврики, ковровая дорожка, палас); предметные объекты, 

организующие связь между пространствами – лестничные пролеты: ступени, 

площадка, ограждение, перила. 

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

сделаны. 

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

и спускаться по лестнице. 

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные 

проявления слабовидящего и с пониженным зрением ребенка посредством 

предметно-практических действий в игровой деятельности (игрушки, игровая 

атрибутика), в познавательной деятельности, в двигательной деятельности, в 

продуктивной деятельности, трудовой деятельности. 

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

назначение для деятельности; способ использования, его название; основные 

признаки, по которым предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: 

действия с дидактической игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать 

страницы книги; орудийные действия. 

 Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий 

– трудовых операций в соответствии с видом труда; развитие зрительно-

моторной координации в системе «глаз – рука», моторики рук; развитие 

умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. 

Формирование умений выполнять точные движения и действия руками, 

кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. 

Развитие способности к организации собственной практической деятельности 

по подражанию педагогическому работнику. 

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

представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; 
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формирование компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) 

выполнения утилитарных предметных действий; формирование представлений 

о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 

3. Развитие знаний и представлений:  

 о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

самообслуживание?», «Что значит труд в природе, труд в быту?»; 

формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций 

для достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-

поисковых, регулирующих и контролирующих движений глаз, востребованных 

необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе подготовки к 

выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки 

результата труда); 

 о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда 

работников Организации с освоением опыта посильного участия в труде, с их 

значением для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, 

основных трудовых операциях, о внешнем облике (специальная одежда) 

трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному – способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения 

к труду педагогических работников. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

предметно-пространственной среде образовательной ДОО: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в 

образовательной организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с 

назначением. Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

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

пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 

искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

формирование компенсаторных способов выполнения орудийных действий; 

обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; формирование 

умения при движении останавливаться по сигналу педагогического работника; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для здоровья 

(зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

2. Формирование вербальных умений и навыков обращения к 

педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни. 
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Обогащение опыта рассказывания о способах безопасного преодоления 

естественных препятствий, безопасного использования предметов быта, об 

ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

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

педагогического работника, передвижения в пространстве и выполнения действий 

с использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с 

преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости 

позы. 

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

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

Развитие личностной готовности к обучению в образовательной 

организации: 

1. Воспитание положительного отношения к формированию культурно-

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 

обучающегося. Формирование первичных представлений об образовательной 

организации как предметно-пространственной среде обучающихся. Развитие 

знаний и представлений об учебном классе, его предметно-пространственной 

организации: парта обучающегося, расстановка парт в классе; стол 

педагогического работника, его местоположение относительно входа, парт 

обучающихся; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

2. Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, моделирующем 

учебный класс, формирование навыков моторного поведения будущего 

обучающегося за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть стул от 

стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, без 

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

обогащение представлений о поведении обучающихся в учебном классе, в 

образовательной организации: рассматривание картинок, иллюстраций, слушание 

литературных произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В 

школу». 

3. Формирование общих представлений о школьно-письменных 

принадлежностях, предметах, необходимых ученику. 

4. Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем 

облике обучающегося. Расширение опыта слушания тематических литературных 

произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и 

первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе 

координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

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

деятельности с обеспечением социально-коммуникативного развития 

слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 

 дидактические игры, игры-занятия на развитие зрительного, слухового 

восприятия, словесные игры на формирование представлений и развитие 

знаний о мимике, жестах, позах; представлений о человеке, сферах его 

деятельностей; 

 труд; 

 игры-тренинги на коммуникативную деятельность; 

 игры: сюжетные, театрализованные, драматизации, подвижные; 

 познавательно-занимательная деятельность: рассматривание иллюстративных 

материалов, слушание чтения, беседы, обсуждение, экскурсии в ДОО, 

наблюдения за трудом педагогических работников; 

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

моторику рук, кистей, пальцев; в ходьбе в группе. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией социально-

коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным 

зрением: 

 самообслуживание; 

 спонтанные игры: предметные, сюжетно-ролевые; 

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

использованием другой атрибутики; 

 спонтанная познавательная деятельность: рассматривание книг, альбомов, 

иллюстраций; 

 деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая, игровая, коммуникативная (свободное общение). 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 

1.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2.  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во второй младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3.  Губанова Н. Ф.  Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

4.  Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое 

пособие – М.: Айрис-пресс, 2008. 

5.  Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений/сост. Т.Н. Доронова. – М.: ЛИИНКА-ПРЕСС, 2006. 

6.  Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – 

М.: Скрипторий 2003, 2010. 

7.  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2006. 

8.  Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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Сфера, 2008.               

9.  Микляева Н.В. Игровые педагогические ситуации в опыте работы ДОУ – М.: Айрис-

пресс, 2005. 

10. Степанова О.А. Развитие игровой деятельности ребёнка – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

2. Азбука общения. Под ред. Шипицына Л.В. Учебно-методическое пособие. – СПб: 

Детство-Пресс, 1998. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: 

Перспективное планирование с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

5. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

7. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Приобщение детей к истокам русской культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2008. 

8. Корнилов И.Г. Игра и творчество в психокоррекции. Развитие общения старших 

дошкольников с нарушением зрения в креативной игре-драматизации. М.2000 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. 

11. Плаксина Л.И. формирование социально-адаптивного поведения у учащихся с 

нарушением зрения в начальных классах. Под ред. Л.И. Плаксиной. – Калуга: Адель, 

1998. 

12. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

13. Феоктистова В.А. Формирование общения у детей. Учебно-методическое пособие. – 

СПб: Детство-Пресс, 2008. 

14. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.: 

Книголюб, 2004. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

4. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. 

5. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников.  

– М.: 2005. 

6. Моя Родина – Россия: «Учебник для малышей» / Степанова В. – «Фламинго», 2004. 

7. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка …: пособие по нравств.-патриот. 

Воспитанию детей дошк. И мл. шк. Возраста на основе традиц. Отечеств. Культуры. – 

М.: Обруч, 2011. 

8. Шелухина И.П. Мальчики и девочки: Дифференцированный подход к воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
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1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников / К.Ю. Белая. М.:, 

Мозаика-Синтез, 2012. 

2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Для детей 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

3. Гордиенко С.А. Правила дорожного движения для детей. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

4. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: Просвещение, 2005. 

5. Никифорова Н.Б. Правила и безопасность дорожного движения. Комплект наглядных 

пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

6. Один на улице, или Безопасная прогулка Сост. И. Саво. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

7. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

8. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез,2014. 

9. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

10. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

2. Глозман А. Учите мальчишек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

3. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

6. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

7. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2. Нравственно-эстетическое воспитание ребёнка в детском саду./ Под ред. Н.А. 

Ветлугиной. – М.: Просвещение, 1989 г. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 
 

Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся (ФАОП п. 28, стр.153). 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

 для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5122012/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

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

зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, с освоением новых социальных и предметных сред познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 

информации, аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: 

познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду 

мест жизнедеятельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 

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

3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, 

востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать 

ситуации и побуждать обучающихся к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений свойств 

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

рассматривания предметов или изображений с подключением осязания 

формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

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

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

4. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 

осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта 

взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных 

форм, величин. 

5. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

6. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 

повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных 
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функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для жизни 

человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

пространственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация 

воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие 

опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на 

ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, 

предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие 

орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной 

организации «рабочего поля»: умения взять предмет из определенного места, 

положить предмет на определенное место, расположить объект перед собой, 

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

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

Развитие зрительно-моторной координации, как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, 

малодоступными детям для повседневного использования, слушание и разучивание 

детских стихов о предметах и объектах действительности. 
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8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, 

рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 

конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов 

его объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно-

пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, 

ролевая игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием 

способности к аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной 

организации, осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности: развитие интереса к 

рассматриванию книг и картинок (предметные, сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). Расширение опыта 

дидактических игр, развивающих предметность восприятия. Развитие умений и 

обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

 действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

 игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

 создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

1. Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: побуждение 

к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, расширение 

опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к таким 

ситуациям. 

2. Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 

музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 

выполнению физических упражнений. 

3. Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

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

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

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

расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удивления 

как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего 

к познанию. 

5. Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам 

разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских 

литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением 

радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 
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6. Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических 

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

неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 

7. Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта взаимодействия 

с окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач. Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение 

ряда знаний о предметах и объектах окружающего мира, опыта решения 

проблемных, познавательных и жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 

«педагогический работник – ребенок», «ребенок – ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь 

освоенного плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) 

деятельности (познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и 

обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания 

основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и (или) вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 

тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 

внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных 

понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, 

в центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, 

в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков 

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

верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый 

края). Обогащение опыта предметно-пространственной организации рабочего поля, 

самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, 

познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. 

Повышение двигательной активности, развитие способности к тонкой 
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дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной в 

познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других видах 

деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения упражнений 

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

умение выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), 

развитие общей скоординированности, обогащение опыта одновременного 

выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие чувства 

ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 

сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных 

связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству 

листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

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

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 

способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими 

действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 

печатания. Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и 

линейных полях. 

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

использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; 

уметь выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), 

после продолжительной зрительной работы на близком расстоянии, произвольно 

переводить взора вдаль; регулировать осанку в процессе выполнения графических 

заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

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

коррекционно-развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием 

представлений; 

 занятия в сенсорной комнате; 

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

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной 

характеристики движений рук, кисти, пальцев, их пространственных 

положений; 

 познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве ДОО: 

«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

 продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

 наблюдения в условиях тематических прогулок; 

 слушание чтения детских литературных произведений; 

 труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

 игры на развитие зрительного восприятия; 

 физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного 

развития: 

 спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; 

дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

 самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

 спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

 речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

 рассматривание книг, картинок, фотографий; 

 спонтанная продуктивная деятельность; 

 спонтанная двигательная деятельность; 

 деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1.  Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и 

узнавания (зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников. 

Наглядное пособие. – Санкт-Петербург: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 40 с.: ил 

2.  Григорьева Л.П., Бернадская М.Э.,  и др. Развитие восприятия у ребенка: Пособие для 

коррекционных занятий с ослабленным зрением в семье, детском саду, начальной 

школе. – М.: Школа Пресс, 2001. – 96 с.: илл.64. 

3. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

(Пособие для воспитателя детского сада). Под  ред. Л.А. Венгера М., «Просвещение», 

1973. – 110 с. С ил. 

4. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 
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5. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

6. Колесникова Е.В. Геометрические фигуры. Рабочая тетрадь для детей 5–7 лет/. – М.: 

Сфера, 2012.  

7. Колесникова Е.В. Форма и цвет: Рабочая тетрадь с линейками-трафаретами. М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

8. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

9. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

10. Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

11. Подколзина Е.Н. Обучение дошкольников с косоглазием и амблиопией в процессе 

зрительно-пространственной ориентировки// Дефектология, 1994 № 3. 

12. Л. А. Ремезова, Н. И. Буковцева. Развитие зрительных перцептивных способностей у 

детей с особыми образовательными потребностями с помощью компьютерных 

Величина, цвет, форма. Набор развивающих карточек для детей 3–4 лет. Рисуй, стирай и 

снова играй – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие птицы средней полосы (Программа «Я-человек»). – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

2. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран (Программа «Я-человек»). – М.: 

Школьная Пресса, 2004. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Фрукты. 

Овощи. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Цветы. 

Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Грибы, 

Ягоды. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика – Синтез, 2002. 

7.  «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е 

изд., испр. И доп. – СПб: «Детство – пресс», 2005. 

8.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Фонтов М.С. Геометрия растений: Как природа изобретала зелёный мир. – 

Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2008. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3–4 года. Методическое пособие. М.: 

Просвещение, 2007.  

2. Колесникова Е.В. Математические ступеньки: Программа. М.: ТЦ Сфера, 2007. 

3. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. М.: Скрипторий 

2003, 2012 

4. Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

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

представлений. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

представлений. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

9. Плаксина Л.И. Математика в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 1994. 

10. Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М: 

Эксмо, 2005. 

11. Теории и технологии математического развития для детей дошкольного возраста /З. 

А. Михайлова, Е. А. Носова, А. А. Столяр, М. Н. Полякова, А. М. Вербенец – СПб.: 

Детство-Пресс. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Галимова Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

3. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарий занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников (средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 

2005. – 240 с. (8 гр) 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. (метод кабинет) 

5. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе/ авт.-сост. С.В. Машкова (и др.). –Изд.2-е,испр.-Волгоград: 

Учитель,2012. 

6. Крашенников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2014. 
 

Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся (ФАОП п. 29, стр. 157). 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

 для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

 обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка речи как адаптационно-компенсаторного механизма, обеспечивающего в 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2448645/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4101050/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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условиях суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного 

познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

специальным направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы 

речевой деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней челюсти, 

гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать языком, 

вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в 

игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций, радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 

поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта выполнения 

дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

1. Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» - 

развитие умений и обогащение практического опыта обследования предметов 

(вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части 

(детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки 

(опознания). 

2. Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», «Расскажем о 

предмете то, что мы о нем знаем». Формирование и расширение объема действий, 

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в игры-

драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в контакт, 

постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать 

вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения 

понимать и выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести 

себя в общении в соответствии с нормами этикета (достаточная громкость голоса, 

доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение умения 

четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 
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Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться 

с просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 

1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, 

развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: пополнение 

словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые они обозначают, 

освоение слов, обозначающих существенные свойства, связи реальных объектов. 

Развитие способности к обобщению и опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

4. Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение), вовлечение в словесные игры «Я скажу 

предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать 

предложения и произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая 

голосом радость, грусть. 

Развитие готовности к обучению. 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о 

строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических 

упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, формирование 

двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц 

кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны 

орудийных действий. Развитие зрительно-моторной координации. Повышение 

роли зрения в организации и выполнении тонко координированных действий. 

Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие умений и 

обогащение опыта их воспроизведения. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития слабовидящего и с 

пониженным зрением обучающегося: 

 познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 
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 моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

 разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

 игры: словесные дидактические, драматизации; 

 тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 

 труд; 

 пение; 

 гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

 подвижные игры с речью. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

слабовидящего обучающегося: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 

 спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание); 

 спонтанное пение, декламации; 

 досуговая деятельность; 

 рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 

1. Большева Т.В.  Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники: Учебно-методическое пособие. – СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду первая младшая группа. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие в 

детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребёнка от рождения до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

12. Лапп Е.А. Развитие связной речи у детей 5 – 7 лет с нарушениями зрения: 

планирование и конспекты. – М.:ТЦ Сфера, 2006. – 256 с. 

13. Максаков А.И. Правильно говорит ваш ребёнок. Пособие для воспитателей и  
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родителей М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

14. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников– М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

15. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском сад. 

М.:ТЦ Сфера, 2006. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

17. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5–7 лет с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

18. Шорохова О.А. Речевое развитие ребёнка: Анализ программ дошкольного 

образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 

Художественно-эстетическое развитие, слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся (ФАОП п. 30, стр. 159). 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий: 

 для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

 развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных 

сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 

самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к наблюдению 

(восприятию) окружающего, формирование положительного отношения к миру, к 

себе и удовлетворением особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение 

способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного 

и дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием 

ощущений: 

 круглой формы – шар, цилиндр; 

 бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

 протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр, конус; 



78 

 

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

яйца; 

 единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и 

оценке выразительности форм предметов: развитие умений зрительного 

прослеживания, обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной 

формы, сомкнутых и прерывистых, повышение способности зрительного анализа 

форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания 

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

материала, художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 

отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства 

к предмету, его облику: расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, 

сочетаемости, повторяемости элементов, знакомить обучающихся с ритмичной 

стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой природы: ветви 

дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, 

имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые 

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

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих 

эстетические чувства. 

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

актуализирующих созерцание художественно-иллюстративных материалов, 

восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и удаленность от 

ребенка) с последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: 

обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 
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Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно-эстетической деятельности: 

1. Развитие слухо-двигательной координации – обогащение и расширение 

опыта выполнения движений разной сложности и разными частями тела под 

музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и приседы, движения руками, 

кистями, пальцами, работа артикуляционного и голосового аппарата, действий – 

хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в ударные музыкальные игрушки), 

потряхивание (шумовые игрушки); опыта участия в музыкально-дидактических 

играх, играх с пением, хороводах. 

2. Развитие зрительно-моторной координации в системах «глаз – нога», «глаз 

– рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных движений, 

действий с музыкальными инструментами на основе зрительного контроля: 

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

двигательной активности, совершенствование формы движений, ее коррекция, 

развитие выразительности и пластичности движений. Развитие чувства облика 

красоты движения, его гармонии и целостности в процессе выполнения 

музыкально-ритмических упражнений; 

б) развитие ритмической способности: умение определять и реализовывать 

характерные динамические изменения в процессе движения, способность 

усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в движении: двигаться в 

соответствии с характером музыки, сохранять темп движения, 

останавливаться по сигналу и сохранять равновесие; 

в) развитие умений и навыков пространственной ориентировки в организации и 

осуществлении собственной художественной деятельности: ориентировка на 

микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, знакомство с 

художественными объектами; ориентировка в пространстве (музыкальный 

зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные упражнения. 

3. Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание названий 

пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений правильно 

захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять точные движения и 

действия. 

4. Повышение речевого потенциала: особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной насыщенности. 

Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. Обогащение опыта 

проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения с изменением силы голоса 

(звучания): обычно-громко, обычно-тихо, тихо-обычно-громко; с изменением 

темпа речи: умеренно быстро, умеренно-медленно, медленно-умеренно-быстро, 

быстро-умеренно-медленно; с проявлением логического ударения. 

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

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, 

к свободной продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

Побуждение к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 

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

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в 

музыкально-инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой деятельности 

человека: 

 знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, 

узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник пишет 

картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, животных, 

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

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

танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными произведениями, 

посвященными творческим профессиям, творчеству человека, переживаниям 

человека, связанным с восприятием творений; 

 развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, 

как в процессе творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

 развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала; 

 расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов; 

Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области 

«Технология». 

 воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 

проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку с 

тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 

созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 

продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое 



81 

 

поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. 

Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 

самостоятельности. 

Виды детской деятельности: 

1. В условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

художественно-эстетического развития слабовидящего дошкольника: 

 художественная продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование; 

 музыкально-театральная деятельность; 

 ритмодекламации, чтение рифмованных литературных произведений (стихи, 

потешки, скороговорки); 

 слушание литературных, музыкальных произведений; 

 двигательная деятельность: ритмические игры и упражнения. 

2. В условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией художественно-эстетического развития 

слабовидящего дошкольника: 

 наблюдения в природе; 

 слушание музыкальных (минорных, мажорных), литературных произведений, 

звуков и шумов природы (аудиозаписи); 

 рисование; 

 игры с использованием музыкальных инструментов, игры- театрализации, игры 

с переодеваниями, словесные игры; 

 рассматривание красочных книг, художественных изображений, предметов 

декоративно-прикладного искусства; 

 пение, декламации; 

 досуговые мероприятия; 

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

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных  

для реализации содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

ИЗО. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2006. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду вторая младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Микляева Н.В. Развитие способностей дошкольников средствами комментированного 

рисования: Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: Перспектива, 2010. 

7. Плаксина Л.И.. Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у 
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детей с нарушением зрения. – М.: Владос, 2008. – 87 с.: ил. 

8. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

9. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). М.: Владос, 2001. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007. 

2. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Для занятий с детьми 4–7 лет. Ручной труд в детском 

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Куцакова, Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4–7 лет. М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

5. Мусиенко С.И. Школа волшебников. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста. М.: Росмэн, 2006. 

6. Росинка. / Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова. – М.: Владос, 2003. 

7. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое пособие. 

М.: Детство-Пресс, 2009.  

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. Программа совместной 

художественно-творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

возраста. – М.: ЛИНКА_ПРЕСС, 2007. 

2. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 

с. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

3. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 
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Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией 

и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся. 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

 для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 овладения подвижными играми с правилами; 

 обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего и с пониженным 

зрением ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов, обеспечивающих 

двигательную активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, 

с формированием положительного отношения к себе, своим двигательным 

возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в 

формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом 

факторов риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного 

опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении движений; 

развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений о 

значении физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном 

оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

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

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

пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей 

и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование 

координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, 

ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом 

факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных 

предметно-пространственных условиях (средах). 
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5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, 

тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом 

факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 

ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, 

правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, 

формирование двигательных умений и навыков выполнения физических 

упражнений этой направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: 

утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, 

физические упражнения на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 

формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 

бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и инициативности 

организации физических упражнений (разных видов). Поддержание бодрого 

состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости 

в разных сферах жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и 

миру. Привитие потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

 формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для 

личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и 

навыков выполнения практических действий; формирование компенсаторных 

способов (в том числе алгоритмизации) выполнения утилитарных 

практических действий; формирование представлений о частях тела и их 

функциональных возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

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

формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными 

сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих 

физических, в том числе зрительных, возможностей; способствовать становлению 
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все более устойчивого интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение 

элементарных знаний по вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде; о способах безопасного поведения в различных видах 

детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); обогащение опыта преодоления естественных и искусственно 

созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; обучение правилам 

безопасного передвижения в подвижной игре; формирование умения 

останавливаться при движении по сигналу педагогического работника; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при движении в 

колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для здоровья 

(зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и 

контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их 

использовать. 

Развитие физической готовности к обучению в образовательной 

организации: 

1. Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, 

самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта 

проявления активности, инициативности, самостоятельности в двигательной 

деятельности. 

2. Совершенствование динамической организации действий рук 

(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на другое, 

обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», «кулак-ребро-

ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола пальцами». 

Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной кисти в кулак и 

разжиманием кулака другой кисти. 

3. Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение 

опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей (предметов) 

разной упругости. 

4. Развитие навыков осанки. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего 

обучающегося и обучающегося с пониженным зрением: 

 занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

 физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя гимнастика, 

двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами 
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деятельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные 

ванны и дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке; 

 занятия ритмикой; 

 подвижные игры; 

 упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

 упражнения в ходьбе; 

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

 слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического 

дошкольника с нарушениями зрения: 

 самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и навыков 

поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

 спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 

обручи); 

 спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

 досуговая деятельность. 
 

Примерный перечень программ, технологий и пособий рекомендованных 

для реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

1. Алямовская В. Физкультура в детском саду: Теория и методика организации 

физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды, 2005. 

2. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий.- М.: 5 за знания, 2005. 

4. Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет/ Е.А. Чевычелова.- Волгоград: Учитель, 

2012. -123 с. 

5. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

6. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006. 

7. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего дошкольного возраста: Практическое пособие / Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, 

О.В. Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. Ред. Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. 

8. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

9. Мулаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

10. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

11. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное 

пособие/под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

12. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 
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группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

15. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

16. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

17. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

18. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007. 

19. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – М.: Просвещение, 2005.  

20. Л.С.  Сековец. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста с нарушением зрения. – Н. Новгород: Изд-во Ю.А. 

Николаева, 2001. 

21. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

22. Силюк Н.А. зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста 

пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

23. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: 

Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных 

учреждений / Под ред. С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2007. 

24. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

25. Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и моё здоровье: Практическое пособие; для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей  от 2 до лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. 

26. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста (Текст): учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2009. 

27. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

28. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 

2003. 

 

2.1.2. Образовательная деятельность с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с направлениями развития, 

представленными в пяти образовательных областях 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (ФАОП 

п. 32., стр. 164), с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР с педагогическим 

работником и другими детьми; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности с другими детьми и 

педагогическим работником, 
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 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в ДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: 

 формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

 воспитание правильного отношения к людям, вещам; 

 обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения обучающихся («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – 

не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Обучение игре детей младшего школьного возраста с ТНР проводится в 

форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

обучающихся речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям обучающихся к окружающим педагогическим 

работником и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

педагогические работники организуют игровые ситуации, позволяющие детям с 

помощью невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

достижения целей, вступать в общение с другими детьми: парное или в малых 

группах (два-три обучающихся). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками педагогические работники уточняют представления 

обучающихся о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый), учит их обучающихся различать предметы по цвету (противопоставление 

по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы 

предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких по 

цвету предметов). В обучающих играх обучающиеся соотносят цвет предмета со 

словом. 

Педагогические работники в различных педагогических ситуациях, в 

режимные моменты, в игре формируют у обучающихся с ТНР навыки 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения 

элементарных трудовых поручений с их помощью. 
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Всеми педагогическими работниками образовательной организации в 

подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым 

ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается 

коррекционная направленность всего педагогического процесса. Педагогические 

работники обучают обучающихся использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители 

(законные представители) обучающихся, а также педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности обучающихся с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с другими детьми и 

педагогическим работником, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о тендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР 

на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания педагогических работников, работающих с 

детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 

речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 

взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия 

в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание педагогических работников в 
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различных образовательных ситуациях обращается на обучение обучающихся с 

ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) 

средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты. 

Педагогические работники создают образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование у обучающихся потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности. На этой 

основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность педагогических работников и обучающихся в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого 

внимания педагогических работников. Взаимодействие педагогического работника 

с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 

сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей обучающихся среднего 

дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у обучающихся с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений с другими детьми и педагогическим работником, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о тендерной и 

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми педагогические 

работники создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности обучающихся в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях с другими детьми во всех видах деятельности, 
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продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогических работников с 

обучающимися с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений обучающихся о разнообразии окружающего их мира 

людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения обучающихся. В процессе уточнения представлений 

о себе и окружающем мире у обучающихся активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение обучающихся к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 

активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя 

их с педагогическими работниками группы и родителям (законным 

представителям). 

Педагогические работники уделяют основное внимание формированию 

связной речи у обучающихся с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Обучающиеся вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у обучающихся 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны. У обучающихся в различных ситуациях расширяют и 
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закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Педагогические работники создают условия для формирования 

экологических представлений у обучающихся, знакомя их с функциями человека в 

природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у обучающихся 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, 

на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у обучающихся 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в образовательной 

организации. У обучающихся старшего дошкольного возраста активно развивается 

познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Педагогические работники, осуществляя совместную деятельность с 

детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители (законные представители) 

обучающихся, а также все педагогические работники, работающие с детьми с ТНР. 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Коноваленко С.В.   Коммуникативные способности социализации детей 5-9 лет. Комплекс 

коррекционно-развивающих занятий и психологических тренингов. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2001. 

2. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие коммуникативных способностей и 

социализация детей старшего дошкольного возраста. – СПБ.:  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. + цв. вкл. 

3. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. – М.: АРКТИ, 1999. 

4. Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Учебно-методическое пособие /науч. 

Ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 
 

В образовательной области «Познавательное развитие» (ФАОП п. 32.2, 

стр. 168) основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 развития интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях); 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
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традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

 развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у обучающихся с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; формирование 

представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

конструктивные игры и конструирование; представления о себе и об окружающем 

природном мире; элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у обучающихся с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у 

обучающихся с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 

построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-

разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и кукольную 

одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать обучающихся к 

взаимодействию со педагогическим работником и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр педагогический работник обучает 

обучающихся простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков. 

Особое внимание педагогический работник обращает на обучение 

обучающихся элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности обучающихся с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
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познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности обучающихся узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: конструирование; развитие 

представлений о себе и окружающем мире; элементарные математические 

представления. 

Педагогический работник развивает и поддерживает у обучающихся 

словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у обучающихся представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков. Они 

обогащают и закрепляют у обучающихся представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты. 

Обучающийся знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 

этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 

действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, 

драматизация. 

Педагогические работники продолжают формировать экологические 

представления обучающихся, знакомить их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Обучающиеся знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

педагогическим работником литературные произведения по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание педагогическим работником ситуаций для расширения 

представлений обучающихся о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят 

ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 
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методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у обучающихся с 

ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: конструирование; развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у обучающихся с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

обучающихся, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ 

по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагогические работники стимулируют познавательный интерес 

обучающихся к различным способам измерения, счета количеств, определения 

пространственных отношений у разных народов. 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» 
1. Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Экологические праздники, 

викторины, занятия, игры. – Волгоград, Учитель, 2008. 

2. Вестник образования и науки и техники. Серия «Образование». Том 5.: сборник трудов научно-

практических конференций / под ред. Каргина А.В. – Тула: Интертехинформ, 2014. – 237 с. 

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. 

4. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников. Учебное пособие для студ. Высш. 

Пед. учеб. Заведений / Л.Г. Нисканен, О.А. Шаграева, Е.В. Родина и др.; Под ред. Л.Г. 

Нисканен. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с. 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А. С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет». – СПб. «Речь»; М.: 

«Сфера», 2012. – 160 с. 
 

В образовательной области «Речевое развитие» (ФАОП п. 32.3, стр. 170) 

основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание 

условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 
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 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет ДОО право выбора способа речевого развития 

обучающихся, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

обучающихся с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у здоровых 

обучающихся, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление обучающихся с 

доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как 

невербальными, так и вербальными, развитие потребности во взаимодействии с 

педагогическим работником и другими детьми в доступной речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию 

речи, диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Педагогический работник обращает на воспитание у обучающихся внимания 

к речи окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет 

особые требования к речи педагогического работника, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Педагогический работник вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой 

негативизм, поэтому педагогический работник стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка. 

Педагогический работник организует с детьми различные предметно-

игровые ситуации, стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со 

педагогическим работником и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность педагогического работника и обучающихся осуществляется в игровой 

форме с использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время 

взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у 

ребенка уверенность в своих силах. 
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Обучающемуся с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех 

с половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием педагогическим работником показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой 

помощью педагогического работника. 

Общение обучающихся с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в 

ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков, формирования представлений о себе и окружающем мире, в живом и 

естественном общении педагогических работников и обучающихся во всех 

ситуациях жизни в ДОО. 

Педагогический работник, создавая различные ситуации речевого и 

практического взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование 

детьми в речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 

Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации 

задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых 

действий, умение взаимодействовать со педагогическим работником и другими 

детьми в игре, используя различные средства коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у обучающихся с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент 

делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности обучающихся с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 

деятельности. Обучающиеся учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения. 

Педагогические работники продолжают обучение обучающихся с ТНР 

ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения 

педагогических работников. Педагогические работники стимулируют желание 

обучающихся свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 
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общения, поощряют даже минимальную речевую активность обучающихся в 

различных ситуациях. Педагогические работники направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта с 

педагогическим работником и с другими детьми. 

Педагогический работник, стремясь развить коммуникативные способности 

ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития 

его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи обучающихся с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности обучающихся. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи обучающихся. Для развития 

фразовой речи обучающихся проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи обучающихся обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со педагогическим работником, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет 

о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагогические работники создают условия для развития коммуникативной 

активности обучающихся с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе 

специально организованных игр и в совместной деятельности, ведется 

формирование средств межличностного взаимодействия обучающихся. 

Педагогические работники предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают 

условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт обучающихся. 

У обучающихся активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Педагогические работники могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития обучающихся, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
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обращая внимание обучающихся на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения обучающихся к культуре чтения литературных 

произведений педагогические работники читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у обучающихся мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи обучающихся с ТНР включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития обучающихся старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию 

речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Речевое развитие» 
а)  Звуки, буквы 

 Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2005. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии практических 

занятий. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС», «Новая школа», 1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Дидактический материал по коррекции произношения 

звуков К, Кь, Г, Гь, Х, Хь. – М.: «Гном-ПРЕСС», 1999. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», «Новая школа», 1998. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Коррекция произношения звука Й. Индивидуальная 

работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1999. 

 Куликовская Т.А. «Артикуляционная азбука». – М.: ИД «Карапуз», 2004. 

 Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации и дифференциации тех звуков, 

произношение которых вызывает наибольшие трудности у детей. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия. Играем со звуками. Речевой дидактический материал. Пособие 

для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика-Синтез», 2004. 

 Туманова Т.В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. /Под редакцией 

профессора Т.Б. Филичевой – М.: «Гном-Пресс», 1999. 

 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей детских садов / Под редакцией профессора Т.Б. 

Филичевой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем, звуки получаем. – СПб.: Издательство 

«Лань», 1998. 

Б)  Звуковой и слоговой анализ и синтез. Подготовка к обучению грамоте 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры 

слов у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Дурова Н.В. Фонематика, как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии 32 учебно-

игровых занятий. Издание 2-е, дополненное и исправленное. – М.: «Гном-Пресс», 1999. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. 

Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1983. 

 Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, 

Н.В. Дурова, Л.Н. Невская /Под ред. Н.В. Дуровой. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: 

«Гном-Пресс», 1999.  

В) Общие речевые навыки (слуховое внимание, речевое дыхание, голос, артикуляционная 

гимнастика) 

 Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого дыхания у 

дошкольников с нарушениями речи. – М.: Книголюб, 2005. 

 Борщ Л.П. Значение своевременного выявления и коррекции патологии двигательной 

функции артикуляционного аппарата и произносительной стороны речи у детей с короткой 

уздечкой языка. – Челябинск, 2004. 

 Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999. 

 Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки чёткой речи. – М.: 

В. Секачев, 2005. 

 Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения. Артикуляционная гимнастика 

для детей 4-6 лет. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 

 Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки: Пособие для логопедов и воспитателей. – СПб.: 

КАРО, 2005.  

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика: 

Комплекс упражнений к комплекту «Домашние тетради для закрепления произношения 

звуков». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 1998. 

 Краузе  Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: Практическое 

пособие. СПб.: КОРОНА принт, 2004 

 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. Изд. 2-е.  – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

 Новикова Е.В. Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения. Наглядно-практическое 

пособие. Часть 3. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

 Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по развитию 

моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2006. 

 Рычкова Н.А. Логопедическая ритмика. Диагностика и коррекция нарушений произвольных 

движения у детей, страдающих заиканием. Методические рекомендации. – М.: Ассоциация 

авторов и издателей «Тандем», издательство «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. 

Г)  Лексика. Грамматический строй речи 

 Александрова Т.В. Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников. – М : РОСМЭН, 2014. – 96 с. : ил. 

– (Говорим правильно). 

 Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М. : 

РОСМЭН, 2014. – 88 с.  

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-232с. 
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 Веревкина Л.А. Уточнение значения предлога через художественное слово. Дидактическое 

пособие для учителей-логопедов и воспитателей. – Авторский комплект учителя-логопеда 

МБДОУ ЦРР ДС №389 г.Челябинска, 2013 г 

 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

 Бочкарёва О.И. Логопедия. Младшая группа. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007. 

 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов (существительных) в 

русском языке: 48 цветных карточек. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.  

 Лалаева  Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи  у дошкольников 

(формирование лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 1999. 

 Малиованова Е.Л. Развитие речевых способностей. Лексико-грамматическая тема «Зима»: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. 

 Новикова Е.Н. Секреты предлогов и падежей: Учебно-практическое пособие. М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

 Русакова О. В. Дидактические логопедические игры для детей 4-7 лет [Текст]: методические 

рекомендации / О.В. Русакова, Д.Б. Колясникова ; под ред. Г. В. Яковлевой. – Челябинск: 

Цицеро, 2012. – 28 с. 

Д)  Связная речь 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Учебно-методический комплект для работы с детьми 4-5 лет 

по развитию речи. – М.: «ТЦ Сфера». 

 Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Гусарова  Н.Н. Беседы по картинке: Времена года. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

 Сычёва Г.Е. Опорные картинки для пересказа текстов. Выпуск 1. Методические 

рекомендации. – М.: Прометей; Книголюб, 2003.  

 Ткаченко Т.А. Большая книга заданий и упражнений на развитие связной речи малыша / Ил. 

Трубицына, Ю. Трубицыной. – М.: Эксмо, 2012. – 136 с. 

Таблица 1.  

Дидактическое обеспечение  
 

Подготовительный этап 
Игры и игровые упражнения 

на формирование слухового и 

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно-

пространственных 

представлений 

«Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на 

дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто 

где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», 

«Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед 

для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», 

«Положи верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», 

«Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадай-ка», «Цвет и форма», 

«Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что 

бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за 

чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это 

конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения 

на формирование общей, 

ручной и артикуляторной 

моторики 

«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не 

скажем, а что делали покажем», «Двое разговаривают», «Домик», 

«Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», 

«Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», 

«Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По 

узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка 

летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», 
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«Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-

хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики 

(для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения 

на формирование 

мыслительных операций 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», 

«Назови одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай 

загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», 

«Составь картинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь 

должно быть нарисовано» и др. 

Игры и упражнения на 

формирование 

слухозрительного и 

слухомоторного 

взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизве-

дения ритмических структур. 

«Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», 

«Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритмическое 

эхо», «Телеграфист» и др. Игры и игровые упражнения на 

формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как 

я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения 

для коррекции фонетического, 

лексико-грамматического 

строя речи, развития связного 

высказывания. 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», 

«Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», 

«Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь 

ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», 

«Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не 

ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», 

«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний 

предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови 

похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди 

начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», 

«Найди хозяина», «Один-много»,  «Опиши предмет», «Отгадай-

ка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные 

животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», 

«Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», 

«Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем 

я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она – вместе 

дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения 

для коррекции нарушений 

движения артикуляторного 

аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», 

«Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», 

«Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», 

«Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо-громко», «Три медведя», «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо».   
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(ФАОП п. 32.4., стр. 173) основными задачами образовательной деятельности с 

детьми является создание условий для: 

 развития у обучающихся интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
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 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. Программа относит к образовательной области 

художественно-эстетического развития приобщение обучающихся к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность обучающихся в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам: изобразительное творчество; музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности обучающихся приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии 

обучающихся, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность обучающихся. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах. 

Обучающиеся знакомятся и становятся участниками праздников. 

Педагогические работники знакомят обучающихся с доступными для их 

восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 
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Обучающийся в возрасте 4-5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» педагогические работники создают 

соответствующую возрасту обучающихся, особенностям развития их моторики и 

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое 

развитие» являются родители (законные представители) обучающихся, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе 

которых у обучающихся формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности обучающихся, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У обучающихся формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная 

направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются 

представления обучающихся о материалах и средствах, используемых в процессе 

изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение 

обучающихся, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности обучающихся 

(самостоятельной или совместной со педагогическим работником). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по 

развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем 

миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений, вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» обучающиеся учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 
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деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры 

на детских музыкальных инструментах). Обучающиеся учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы) 

Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и 

воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в старшем дошкольном 

возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность обучающихся, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 

отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 

изготовление альбомов о жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности обучающихся 

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 

цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт обучающихся. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны педагогического 

работника приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений обучающихся, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте обучающиеся различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
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Обучающиеся понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у обучающихся музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью педагогических работников. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно 

же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия обучающихся 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений 

и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 
 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки и миниатюры. – М.: «ГНОМ-

ПРЕСС», 1999. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – 

СПб.: Паритет, 2008. 

3. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет. – 

СПб.: Паритет, 2008. 

4. Быстрова  Г.А., Сизова  Э.А., Шуйская Т.А. Логосказки – СПб.: КАРО, 2002. 

5. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Читаем сказки с логопедом: Практическое пособие по 

развитию и коррекции речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: 

КАРО, 2007 

6. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2006. 
 

В области физического развития (ФАОП п. 32.5., стр. 175) ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 
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отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте педагогические работники 

уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 

эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие 

физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные 

игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная 

физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

физическая культура; представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» должны 

стать родители (законные представители) обучающихся, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию обучающихся с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у обучающихся 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 

утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе 

проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, 

массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности обучающихся с 

педагогическим работником по формированию культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 

выполнении музыкально-ритмических движений); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 

естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 

музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 

логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие обучающихся. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучающихся с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам: физическая культура; представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители (законные представители), а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных 
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и оздоровительных задач, воспитание у обучающихся представлений о здоровом 

образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие обучающихся с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья.  

Педагогические работники продолжают знакомить обучающихся на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте обучающиеся уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных 

привычках, приводящих к болезням.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления 

об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их 

предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы 

обучающиеся усвоили речевые образцы того, как надо позвать педагогического 

работника на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Перечень программ, технологий и пособий для реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие»  
 

1. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие для родителей и 

педагогов. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО  «Издательство АСТ», 2003 

2. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию 

мелкой моторики у детей. – М.: «Издательство Гном и Д», 2005 

3. Ткаченко Т.А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушением речи. Сборник упражнений. – М.: «Издательство Гном и Д», 2001 

4. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

ФГОС ДО определяет в п. 2.7: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: для детей дошкольного возраста (3 – 8 лет) – 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); общение со 

взрослым (ситуативно-деловое, вне ситуативно-познавательное, вне ситуативно-

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, вне ситуативно-деловое); 

речевая (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 (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и понимание 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах)». 

При определении структуры образовательного процесса ДОУ опирается на 

положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является 

по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности».  
 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включаются такие компоненты как: 

 образовательная деятельность (занятие); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 - включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 -добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
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Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграции. 

Таблица 2. 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и 

атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

Таблица 3. 

Модель образовательного процесса 

по формам образовательного процесса с учётом темы недели 
 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательна

я деятельность 

(занятие) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 

Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса 

определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. 

Слободчикова, 2005 год) как основополагающий принцип для структурирования 

содержания образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как 

сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в 

эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы 

в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 

Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного 
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процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Календарь тематических недель отражает специфику дошкольной 

организации, поэтому в него включается работа по реализации коррекционных 

программ, а также программ, разработанных педагогическим коллективом 

(региональный компонент), а также педагогические технологии и практический 

опыт специалистов ДОУ.  

Таблица 4. 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов и т.д.) 
(группы компенсирующей направленности) 

 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 

3 «Мир растений», «Урожай» 

4  «Краски осени» 

Октябрь  1  «Животный мир» (домашние), «Животные жарких стран» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Дикие животные. Птицы», «Животный мир Арктики и Антарктики» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Я – человек»  

4 «Наш быт», «Народная культура и традиции» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Ноябрь  1 «Дружба», «Дружба народов», «День народного единства» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт»  

3 «Здоровей-ка»   

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» (профессии) 

3 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

4 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 

Январь  1, 2 Рождественские каникулы 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет»  

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 
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3 «Наши защитники» 

4 «Интересное вокруг», «Маленькие исследователи» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

Март  1 «Женский день» 

2 «Добрые дела», «Миром правит доброта» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3 «Птицы»  

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1  «Театр», «Цирк» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Увлекательные игры», «Космос», «Цирк» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3  «Насекомые» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда», 

2 «Игрушки», «День победы» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 «Цветы», «Мир природы» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

4 «Здравствуй, лето!», «Вот мы какие стали большие», «До свидания, детский 

сад»  (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Таблица 5. 

Система физкультурно-оздоровительных  

и лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1. Оценка уровня развития 

и состояния здоровья 

детей 

Во всех 

возрастных 

группах 

Раз в год  

 

мед/сестра, зам. 

Заведующего по 

УВР, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

Раз в год  мед/сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

2. Физкультурное занятие: 

– в зале 

– на улице в летний 

период 

 

Все группы  

 

 

3 раза в неделю 

 

 

Инструктор 

физкультуры, 

воспитатели 

3. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели  

5. Специально 

организованная 

дозированная ходьба на 

дневной и вечерней 

прогулках 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели  
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6. Элементы спортивных 

игр 

Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели  

7. Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

8. Школа скакалки Средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели 

9. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели, 

инструктор 

физкультуры 

10. Физкультурные 

праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Муз. 

Руководитель, 

воспитатели, 

инструктор 

физкультуры  

11. День здоровья Все группы 1 раз в м-ц медсестра, 

воспитатели, 

психолог 

12. Лыжи  Старшая, 

подготовительная 

1 раза в неделю 
(зимний период) 

инструктор 

физкультуры 

13. Неделя здоровья Все группы 1 раз в год (в 

дни каникул) 

Все педагоги 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

медсестра 

1.1 Антропометрия 

1.2. Витаминотерапия – 

поливитамины 

1.3. Проветривание 

1.4. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

1.5. Точечный массаж (по 

схеме) 

2. Период повышенной 

заболеваемости 

Все группы 1-я декада 

октября – 2-я 

декада декабря 

медсестра 

2.1. Кислородный коктейль 

2.2.  Точечный массаж (по 

схеме) 

2.3. Натуропатия – 

чесночные бусы, 

чесночные гренки 

2.4. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

3 Период реабилитации и 

подготовки к 

распространению 

гриппа 

Все группы 3-я декада 

февраля – 3-я 

декада марта 

 

 

медсестра 

3.1. Адаптогены – шиповник 

3.2. Точечный массаж (по 

схеме) 

3.3. Кварцевание Все группы 3-я декада медсестра 
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февраля – 3-я 

декада марта 

3.4. Сбалансированное 

питание 
   

3.5. Бактерицидная лампа. 
Все группы Ежедневно 

Воспитатели, 

медсестра 

4 Период гриппа 

   

4.1. Натуропатия –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

4.2. Массаж грудной клетки 

(по схеме) 

4.3. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной  

уборки, кварцевания. 

5 Период реабилитации и 

подготовки к новому 

повышению 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

марта – 1-я 

декада апреля 

медсестра 

5.1. Натуропатия – сезонное 

питание, дыхательная 

гимнастика 

5.2. Точечный массаж (по 

схеме) 

6 Период повышения 

заболеваемости 

Все группы 2-я декада 

апреля – 3-я 

декада апреля 

медсестра 

6.1. Натуропатия –

чесночные бусы, 

чесночные гренки, 

дыхательная гимнастика 

6.2. Кислородный коктейль 

6.3. Точечный массаж (по 

схеме) 

6.4. Санэпидемрежим – 

жесткий режим 

проветривания, влажной 

уборки, кварцевания. 

7 Период летней 

оздоровительной работы 

Все группы июнь – август медсестра, 

воспитатели 

групп 7.1. Использование 

естественных сил 

природы 

Нетрадиционные методы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы 2 раза в день Воспитатели 

групп 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

2. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 
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3. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

4. Полоскание рта 

прохладной водой. 

Средние старшие 

группы 

Перед сном 
 

5. Босохождение по 

профилактическим 

дорожкам. 

Все группы 

После сна. 

 

 

Таблица 6. 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Самообслуживание 

Обучение 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

Беседы 

Личный пример 
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Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

Таблица 7. 
 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментировани

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность  

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

автодидактический 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность –

предметную, 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 
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Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 
 

Таблица 8. 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Таблица 9. 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 
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Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа. Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание танц. 

Движений простых. 

Инсценировка песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дид. 

Игры. Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Таблица 10. 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– сюжетно-

Индивидуальная работа с 

детьми. Игровые 

упражнения. Игровые 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа 

Совместные 

игры. 
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игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

ситуации. Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: -оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: классические 

корригирующие 

коррекционные. 

Имитационные 

движения. 

 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-

развлечения 

Занятия 

 

Объяснение, показ. 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений. Личный 

пример. Иллюстративный 

материал. Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры. Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом 

различных видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения 

и опыта, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды 
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деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; представляют 

собой организационные, образовательные, проектные способы и формы действий 

ребенка любого возраста и нуждаются в особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего 

организуются во второй половине дня. В культурных практиках педагогом 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит, 

преимущественно, подгрупповой характер.  
 

Формы организации культурных практик 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивная игра), направленная на 

обогащение, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Дети получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, 

значимой для них, вырабатывают новые решения. Ситуации планируются 

воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, происходящие в группе, 

и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: мастерская «Лэпбук», мастерская книгопечатания, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. Обязательно, включение детей в рефлексивную 
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деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых 

дети самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический 

опыт, добывают его экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и 

преобразовывают.  

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок 

открывает свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи 

появления и изменения свойств объектов, выявляет скрытые свойства, определяет 

закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и другого), 

способов интеллектуальной деятельности – умения сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

Таблица 11. 
 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 
 

Коммуникативная 

деятельность 

ситуации общения (накопления положительно социально-эмоционального 

опыта); беседы и разговоры; чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание); декламация;  

разучивание; разгадывание загадок; речевые тренинги; сочинение 

Игровая индивидуальные игры (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация; строительно-конструктивные),  игры с правилами; 
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деятельность совместные игры детей; детская студия; театрализованные игры; досуг 

здоровья и подвижных игр; подвижные игры; игры-фантазирование; 

импровизационные игры-этюды; дидактические игры (развивающие, 

музыкальные). 

Художествен-но-

творческая 

деятельность 

творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, художественный труд по интересам); музыкальная гостиная;  

чтение художественной литературы; пение; музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах.  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

сенсорный и интеллектуальный тренинг (дидактические, развивающие 

игры и упражнения); опыты, эксперименты, наблюдения, в том числе на 

прогулке; исследование; моделирование; коллекционирование;  

проектирование.  

Трудовая 

деятельность 

индивидуальные трудовые поручения; дежурства; коллективные трудовые 

поручения; самообслуживание; совместный труд со взрослым и детьми;  

наблюдение за трудом; воспроизведение конкретных трудовых действий. 

Двигательная 

деятель-ность 

утренняя гимнастика; подвижные игры с правилами; -игровые упражнения 

двигательные паузы; пробежки; строевые упражнения; спортивные игры. 

 

2.4. Взаимодействие педагогических работников с обучающимися. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с обучающимися 

Взаимодействие педагогических работников с детьми (ФАОП п. 38, стр. 315) 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического 

работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. ДОО 

и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он 

принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других 

людей. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 
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новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно 

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
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продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми 

и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6- 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 
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трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Таблица 12.  

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах, 

и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) Поддержка инициативных 

высказываний. Применение методов проблемного обучения, 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров детьми без 

вмешательства педагога. 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); наличие разных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не 

справлюсь». Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных). Учить объективно 

смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 
 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который 
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даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок 

получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра 

и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

ДОО и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом 

(тифлопедагогом), учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателями 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 
 

2.5.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопия и косоглазие, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся  

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося 

с нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям 

и потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: принимать ребенка таким, какой 

он есть; принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; игнорировать 

(не принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к 

возможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: 

гиперопека или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями 

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных 

достижениях в освоении содержания образования в пяти образовательных 

областях, в преодолении трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием отсутствующего или нарушенного зрения. На уровне формального 
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взаимодействия это может быть привлечение родителей (законных представителей) 

к участию в роли наблюдателей непосредственно образовательной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности с последующим обсуждением 

позитивных проявлений их ребенка, условий, обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию 

условий проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение 

родителей (законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов 

(детских, детско-родительских), детских досуговых мероприятий с приложением 

семьей усилий к особой подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их 

участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования у родителей (законных представителей) адекватного отношения к 

возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает 

также развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного 

потенциала. Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические 

собрания и консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей 

(законных представителей) в качестве консультантов других семей, проведение 

мультимедийных презентаций, создание Организацией для родителей (законных 

представителей) информационно-методического ресурса) должны помочь 

родителям (законным представителям) в расширении знаний по вопросам 

особенностей развития и воспитания обучающихся с нарушениями зрения, 

освоения умений в области организации развивающей среды для ребенка с 

нарушениями зрения в домашних условиях, в области подходов к адаптации 

ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

Организации, определенных адаптированной программой, требует расширения 

границ образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе 

посредством взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями 

обучающихся. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть 

направлено на повышение воспитательной активности семьи, во-первых, в 

вопросах его физического развития, укрепления здоровья, совершенствования 

функциональных возможностей детского здоровья, в освоении умений по 

организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях суженной 

сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия 

ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, 

природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

8. Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся по приоритетным направлениям деятельности Организации можно 

объединить общей тематикой, например «Формирование основ здорового образа 

жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями 
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(законными представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы 

физического и социального развития дошкольника с нарушениями зрения. 

Организация создает информационно-методический ресурс, включающий: 

обучающие программы для родителей (законных представителей), интернет-

ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представителей), технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями 

(законными представителями). Важно развитие уровня взаимодействия 

педагогических работников и семьи: от возможного стремления родителей 

(законных представителей) избегать контактов с педагогическими работниками 

или от уровня их формального взаимодействия к активному взаимодействию с 

постановкой цели и достижения результатов через сотрудничество и партнерство в 

социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, 

укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 
 

2.5.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

1. Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

2. С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

3. Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители (законные представители), семья в целом, вырабатывают у 

обучающихся комплекс базовых социальных ценностей, ориентации, 

потребностей, интересов и привычек. 

4. Взаимодействие педагогических работников ДОУ с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей). Задача педагогических работников – активизировать 

роль родителей (законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

5. Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребенок – его развитие, образование, воспитание, социальная 

защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

6. Основной целью работы с родителями (законными представителями) 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
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7. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогических работников уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-

образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

8. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных представителей) для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей 

(законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях). 

9. Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АОП ДО как в 

каждой из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором 

раскрываются направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями (законными представителями). 

10. АОП ДО включает планируемый результат работы с родителями 

(законными представителями): 

 преемственность в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы со слабовидящими 

и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающимися 
 

 «РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ»  

(коррекционно-развивающая деятельность тифлопедагога) 
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Цель педагогической деятельности: актуализация функционального 

потенциала с повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и 

навыков зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения 

и зрительного восприятия у дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на 

зрение в условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния 

патогенного фактора в период дошкольного детства может выступать: 

 ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 

период дошкольного детства; 

 знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном 

детстве; 

 понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и 

отдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 

 выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 

слабовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к 

зрительному анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что 

одновременно выступает условием и показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

 3 года – 0,6-1,0; 

 4 года – 0,7-1,0; 

 5 лет – 0,8-1,0; 

 6-7 лет – 0,9-1,0. 

Цветоощущение – полноценное. 

Поле зрения – полное. 

Бинокулярное зрение – полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

 отсутствие бинокулярного зрения – монокулярный характер зрения; 

 снижение центрального зрения – нарушение остроты зрения; 

 нарушение поля зрения – сужение границ, скотомы; 

 снижение пространственной контрастной чувствительности – по отдельным 

каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем 

частотам; 

 нарушение цветового зрения – цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

 нарушение светочувствительности – повышенная светочувствительность; 

пониженная светочувствительность; 

 нарушение глазодвигательных функций – косоглазие, нистагм, дефекты 

подвижности глаз. 
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Стратегии работы с ребенком: 

 соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их 

отдыхом; 

 создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований; 

 организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности 

глаз и актуализацией перефокусировки; 

 подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих 

зрительные функции (сохранные и нарушенные); 

 тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных 

умений, формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, 

полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с 

повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения 

задач на зрительное восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе 

зрительного восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, 

двигательную, предметно-деятельностную активность и инициативность 

слабовидящих дошкольников с отражением индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

 со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, 

изображения разной сложности и модальности; 

 уровнем развития константности восприятия; 

 владением сенсорными эталонами и их системами; 

 готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, 

локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

 способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем 

зрения; 

 учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих 

обучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения 

развития. 

Четвертый уровень 

Цель: формирование сенсомоторных и предметных предэталонов; развитие 

базовых свойств восприятия: константности, предметности, осмысленности; 

развитие предметного (форменного) зрения, развитие цветового зрения; развитие 

навыков зрительного поведения. 
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Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, 

дошкольники с тяжелой степенью слабовидения, не получившие ранней 

коррекционной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период 

окклюзии раннего или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 

2. Устойчивая элементарная ЗМК: способность перекладывать предметы из 

одной руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 

3. Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 

4. Зрительное поведение. 

Параметры оценки достижений уровня: 

 ориентация в захвате и действиях с предметами окружения на основе 

зрительной оценки их величины и основной формы; 

 проявление интереса к происходящему на удаленном расстоянии; 

 проявление способности на расстоянии воспринимать (опознавать и 

адекватно реагировать) выраженную экспрессию (двигательно-моторный 

компонент) эмоций окружающих; 

 успешное перемещение в пространстве под контролем зрения; 

 потребность в восприятии картинок и иллюстраций. 

Программные задачи четвертого уровня: 

1. Совершенствовать функциональную деятельность зрительной системы. 

Развивать действия зрительного прослеживания протяженности плоскостей слева 

направо, сверху вниз и наоборот. Обогащать опыт движения глаз и перевода взора 

с одного стимула на другой (с постепенным увеличением расстояния 

(протяженности) между ними, опыт упорядоченного прослеживания плоскости с 

целью поиска и фиксации (удерживания) взора). Развивать фиксацию взора, 

обращая внимание на информационно-опознавательные признаки (цвет, форма, 

величина) объекта восприятия. Обогащать опыт удерживания взора на хорошо 

различимом привлекательном стимуле с изменением его местоположения в 

пространстве. Обращать зрительное внимание на яркие предметы (игрушки, 

предметы обихода, одежды, мебели), наполняющие знакомое пространство. 

Побуждать обучающихся к предметно-практической деятельности. В процессе 

игровых действий с предметами обращать внимание и называть опознавательный 

признак, например: «У куклы Маши косички с красной ленточкой». 

2. Способствовать развитию зрительной ориентировочно-поисковой 

деятельности: обогащать опыт зрительного обнаружения в большом и малом 

пространствах хорошо знакомого объекта, с изменением местоположения. Учить 

осуществлять поиск и выбор объекта в пространстве с ориентацией на слова: 

«такой же», «похожий по..», «похожий на…». Обогащать опыт поиска и выбора 

предметов, имеющих схожий внешний признак (цвет, величина, форма), повышать 

способность к различению схожести конфигураций: схожесть деталей (частей), их 

качества, пространственного расположения, с отвлечением от цвета и величины. 
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Обогащать опыт восприятия светящихся в полумраке, в разных зонах пространства 

цветных огоньков (в том числе, движущихся и мелькающих светящихся стимулов). 

3. Обогащать чувство нового: привлекать зрительное внимание, поощрять 

самостоятельность и проявление интереса к восприятию новых объектов (игрушек, 

картинок, книг), привнесенных заранее в знакомое для ребенка пространство. 

Побуждать ребенка к их рассматриванию, наблюдению, действиям с ними, 

поощрять эмоциональную отзывчивость на происходящее. 

4. Развивать сенсомоторные и предметные предэталоны. Совершенствовать 

дифференцированный захват объектов разной конфигурации, величины (одной, 

двумя руками), отрабатывать точность хватания, умение захватывать из разных 

положений и при изменении местоположения предмета. Развивать и 

совершенствовать внешние ориентировочные действия: соотнесение, выбор, 

локализация пар геометрических тел и фигур, объектов по цвету (основных 

цветов); обогащать опыт действий игрушками типа башенок, матрешек, вкладок. 

Расширять опыт действования с ориентацией на слова «такой же», «похожий», 

«больше – меньше», «цвет», «форма», «величина». Учить подбирать парные 

картинки. 

5. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве объектов: в большом свободном пространстве – транспорт, в 

большом замкнутом пространстве – большие мячи, машинки; в малом 

пространстве – небольшие по величине предметы. Развивать способность 

прослеживания направления движения объекта с переключением внимания на 

новое направление перемещения (при его изменении). Обогащать опыт 

регулирования движений глаз и головы в соответствии со скоростью, амплитудой 

движущихся объектов. Развивать зрительное пространственное восприятие. 

Обогащать опыт зрительно-двигательного освоения микро- и макропространства. 

Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, 

сверху вниз, и наоборот. Обогащать опыт движения головой, движения глаз при 

неподвижности головы, опыт прослеживания контура геометрических фигур 

(четырехугольник, треугольник, круг), расположенных на расстоянии удаленности 

от глаз (от 40 см до 1,5-2 м), площадь которых обеспечивает действия зрительного 

прослеживания. Учить последовательному обведению взором контура предметов, 

выделению его частей в процессе рассматривания с постепенным усложнением 

формы и структуры объектов восприятия. В последующем обогащать опыт 

организации опыт движений глаз с целью прослеживания из заданной точки в 

разных направлениях. В разном темпе в условиях расположения объекта 

прослеживания в разной удаленности от глаз. Способствовать пониманию речевых 

конструкций: «положи перед собой», действий: «положи на…», «поставь друг за 

другом», «разложи вдоль края (нижнего, верхнего), «разложи сверху вниз, снизу 

вверх», «положи на середину». 

6. Обогащать опыт выделения фигур из фона, опыт восприятия целостности 

и сегментации отдельных простых фигур и текстур (периодически повторяющихся 
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изображений). Развивать механизм избирательного внимания. Обогащать опыт 

понимания речевых конструкций типа: «дай (подбери) такой же…», «найди такой 

же». Обогащать опыт воссоздания свойств знакомых предметов в различных видах 

деятельности, предъявляющих специфические требования к зрительному 

восприятию. Развитие зрительной системы как интегратора и преобразователя 

сигналов всех модальностей. Побуждать любознательность ребенка в процессе 

восприятия. Обогащать чувство нового в восприятии знакомых, но несколько 

видоизмененных объектов окружения, в восприятии новых, привнесенных в 

знакомое пространство (на близком или удаленном расстоянии). 

7. Формировать сенсорные предэталоны: обогащать опыт двигательных 

актов, приспосабливающихся к свойствам предметов: формы, величины, 

структуры, и отношениям объектов: расстояние, направление, местоположение. 

Учить выполнять соотносящие и орудийные предметные действия. Учить 

придавать определенное взаимное положение двум или нескольким предметам с 

ориентацией на их взаимное соответствие внешних свойств предметов 

действованию. Обогащать опыт в накладывании друг на друга (по цвету, форме, 

величине), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, 

заполнении вырезов вкладками. Обогащать опыт употребления одних предметов в 

качестве орудий, воздействующих на другие предметы. Обогащать опыт 

постоянного зрительного контроля как в процессе выполнения самого действия, 

так и при оценке его результата. 

8. Развивать двигательную память. Уточнять и развивать ответную 

зрительную реакцию на предметы-стимулы в большом пространстве, повышать 

различительную способность при отражении объекта в разных глубинных зонах 

пространства, обогащать ощущения объемности (трехмерности) предметов. 

Обогащать опыт слежения за объектом, меняющем направление движения. 

9. Развивать пространственную контрастную чувствительность: учить 

выделять, показывать, преодолевать расстояние между границами двух объектов. 

Учить практическим способом выделять (обводить) контур изображенного 

предмета (объекта). Развивать способность выделять контур от фона, в том числе 

зашумленного. Обогащать опыт узнавания светлых и темных объектов на темном и 

светлом фонах. 

10. Развивать осмысленность восприятия окружающего. Формировать 

операцию гнозиса, обогащать опыт зрительного отражения разнообразно 

оформленных предметов. Формировать единые представления о предметах 

окружения, способствуя точности и полноте чувственных образов, расширению их 

объема. Расширять опыт узнавания объектов в условиях изменения их 

местоположения в пространстве. 

11. Развивать зрительные умения в рассматривании отдельных предметов, 

предметных изображений. Формировать точные и полные перцептивные образы 

(эталоны) объектов: единичные представления о внешнем виде ближайшего 

окружения, обогащать опыт обнаружения («где?», «что это?», «кто это?»). 
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Знакомить с информативным содержанием объекта («кто это?», «что это?»), как 

узнать основные детали, внешний облик (отличительные признаки), внешние, 

признаки опознания (большой – маленький, как действовать?, для чего нужен?). 

12. Побуждать к самостоятельному обнаружению и выделению 

отличительных (опознавательных) признаков: детали и части. Обогащать опыт 

узнавания и выделения объекта (предмета) среди других, расположенных на 

близком расстоянии (до 0,5 м), и объекта, удаленного от ребенка на различное 

расстояние 1-4 м в помещении и различных пространственных зонах. Обогащать 

опыт различения вариативных, перцептивных образов хорошо узнаваемых 

объектов. Обогащать опыт двигательного уподобления (движения и действия рук, 

глаз) к особенностям обследуемого объекта. Способствовать упорядочиванию 

моторно-зрительного обследования объемных и плоскостных объектов. Обогащать 

словарь и образность речи на основе чувственно-предметной отнесенности слова. 

Способствовать развитию интегральной оценки предметного содержания объекта 

восприятия в процессе опознания предмета: развивать умения и расширять опыт в 

процессе предметного зрительного восприятия последовательно, выделять цвет, 

величину, основную форму, особенности пространственных отношений. 

Обогащать опыт использования объектов (объемных, изображений) в предметно-

практической деятельности: элементы предметной игры, раскрашивание, 

вкладывание. Учить устанавливать связи между целым и деталями (совместные 

движения рук и глаз), развивать зрительное сосредоточение на деталях с 

осмыслением их назначения, особенностей. Учить сравнивать два объекта, 

последовательно ориентируясь и выделяя во внешнем плане, опираясь на 

осязательно-зрительный способ общее и различное в предметном содержании 

объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами и 

объектами действительности (их реалистичными изображениями, моделями), 

восприятие которых затруднено из-за нарушения зрения в естественном опыте 

ребенка. Обогащать опыт восприятия и узнавания движущихся (перемещающихся 

в пространстве) объектов. 

13. Учить действовать по подражанию действиям педагогического 

работника: предметные игровые действия на основе регулирующей и 

контролирующей функции, действия с объектами на основе ЗМК (построим 

башенку, наматывание, перемещение объекта с помощью натяжения тесемки, 

ленточки, действия с различными застежками). Обогащать словарь за счет слов, 

обозначающих освоенные действия. 

14. Обогащать опыт восприятия человеческого лица (собственного, других 

людей, изображения, в том числе схематического): опыт узнавания собственного 

лица, учить выделять и показывать части лица, обогащать опыт узнавания на 

основе интегрального образа человека определенного возраста. Учить узнавать и 

показывать лицо смеющегося, плачущего человека. Обращать внимание на 

проявление человеком интереса к чему или кому либо, побуждать к 

подражательному мимическому и пантомимическому воспроизведению интереса, 
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веселья, огорчения, удивления. Обогащать опыт эмоционального реагирования на 

происходящее вокруг. Развивать психическое образование «схема тела»: учить 

показывать и называть части собственного тела, на кукле, в изображениях 

человека. Обогащать опыт выполнения целенаправленных движений частью 

(частями) тела, названной (названными) педагогическим работником или по 

подражанию движениям педагогического работника. Знакомить с внешним 

обликом и частями тела животного. Обращать внимание на характерные 

особенности облика животного в зависимости от видовой принадлежности. 

Пятый уровень 

Цель: формирование сенсорных эталонов, развитие свойств восприятия, 

формирование перцептивных действий типа «приравнивание к эталону», развитие 

образов восприятия с формированием образов памяти о предметах и явлениях 

окружающей действительности: их полноты, точности, осмысленности, 

целостности, детальности. 

Субъекты освоения уровня: обучающиеся со средней и тяжелой степенью 

слабовидения младшего дошкольного возраста; обучающиеся с нарушением зрения 

от 5-ти лет и старше в условиях недостаточной компенсированности зрительной 

перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью 

амблиопии в период окклюзии. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в 

условиях оптической коррекции от 0,2 до 0,05. 

2. Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла 

косоглазия. 

3. Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая 

дифференцированность окружающего; значительно снижен уровень зрительного 

восприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения). 

4. Слабовыраженная познавательная активность. 

Параметры оценки достижений уровня: 

 устойчивость проявления свойств восприятия; 

 повышение способности к достаточно тонкой зрительной дифференциации; 

 развитие умений и обогащение опыта формирования точных, полных, 

осмысленных зрительных образов. 

Программные задачи пятого уровня: 

1. Обогащать опыт восприятия и развивать фиксацию взора на 

информационно-опознавательных признаках объектов окружения. Обращать 

внимание на яркие предметы, расположенные в пространстве помещения. 

Побуждать узнавать их, ориентируясь на заданный хорошо различимый признак 

(цвет, форма, величина, на яркую деталь, часть) или их комплекс с последующим 

подтверждением восприятия на практическом уровне (взять в руки, осязательно 

обследовать, выполнить действие). Побуждать к проявлению положительных 

эмоций (радость, радостное удивление, интерес) в процессе опознания, его 
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результат. Побуждать обучающихся в предметно практической деятельности, в 

процессе игровых действий с предметами обращать внимание и называть 

опознавательный признак. Развивать умения выбирать предмет по заданному 

признаку из 2-3 предметов (объектов) с обязательной фиксацией внимания на 

опознавательном признаке (показывает, называет). Развивать поисково-

ориентировочную деятельность по образцу «Найди игрушку по «фотографии и 

картинке», «Собери предметы такого же цвета (формы, величины)», «Выбери 

картинку, на которой изображен мальчик с поднятыми вверх руками». 

2. Развивать чувство нового, обращать внимание обучающихся на новые 

предметы (специально привносятся педагогическим работником) в пространстве. 

Активизировать ориентировочно-поисковую деятельность ребенка при зрительной 

фиксации опознавательного признака и самого предмета из разных 

пространственных точек помещения. Обогащать опыт зрительной фиксации 

опознавательного, обозначенного педагогическим работником признака, и, 

ориентируясь на него, осуществлять зрительно поисковую деятельность других 

предметов, имеющих такой же признак. С этой целью привносить в предметно-

пространственную среду полузнакомые детям предметы (разного размера; 

многоцветные (до 3-4-х цветов); простой и усложненной конфигурации) и 

малознакомые среднего и большого размеров, одно- или двухцветные; 

преимущественно простой конфигурации, с небольшим числом деталей. 

3. При работе вблизи предлагать детям выбирать предмет по заданному 

(общему) признаку из 3-4-х однородных предметов. Постепенно предлагать детям 

в процессе зрительного поиска и выбора предмета ориентироваться на 

обобщающие слова, например: «Найди и собери предметы, похожие по форме». 

4. Активно развивать механизмы ЗМК: 

 действия заданного зрительного прослеживания (глазомерные действия), 

подвижность (моторика) глаз; 

 сенсорный компонент зрения; 

 чувства зрительно-ручной координации; 

 ручной праксис; 

 совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; 

 антиципацию; 

 знакомить с исторически сложившимися (культурными средствами) 

действиями с предметами; расширять практические умения; обогащать опыт 

захвата мелких предметов и деталей большим и указательным пальцами; 

знакомить с разными видами и способами выполнения предметно-

практических действий; 

 обогащать опыт выполнения игровых действий (предметная игра) и 

функциональных действий с предметами окружения; 

 учить некоторым видам продуктивной деятельности (раскрашиванию, 

элементарному конструированию); 



145 

 

 учить выполнять и расширять опыт функциональных действий с 

дидактическими игрушками; 

 формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-

исследовательская деятельность). 

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать: 

 соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим 

ложки» (в игре «Угостим куклу чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим 

кукол на стульчики»; 

 орудийные действия типа «помешаем ложкой в чашке», «за веревочку 

переместим предмет», «поймаем на удочку рыбку». Обогащать опыт точных, 

ловких действий с разными видами застежек (под контролем зрения): 

расстегивать-застегивать «молнию», пуговицы. 

6. Учить выполнять графические задания типа «раскрашивание», обведение 

контура, работа с трафаретом, проведение линий (горизонтальных, вертикальных, 

по диагонали). Развивать чувство линии, формировать умение отличать 

правильную окружность от неправильной, изогнутую линию, от прямой. 

Формировать формообразующие движения: учить изображать круг, 

четырехугольник (позднее дифференцировать квадрат, прямоугольник), 

треугольник. Формировать умение в нанизывании, наматывании, вкладывании, 

попадании в отверстие, действиях с дидактическими игрушками. Обогащать опыт 

наблюдения за объектом (предметом, деталью), перемещающимся в пространстве, 

поля взора и за его пределами. Обогащать опыт зрительно-осязательного 

восприятия объемных геометрических тел (шар, куб, цилиндр, конус, 

параллелепипед) ладонным, ладонно-пальцевым и пальцевым способами захвата и 

плоскостных геометрических фигур. 

7. Развивать сукцессивность в процессе зрительного обследования для 

обеспечения целостности, полноты и дифференцированности чувственных образов. 

Обогащать опыт сличения возникающих зрительных образов с образами памяти. 

Повышать способность к антиципации. Учить планомерному зрительно-

осязательному рассматриванию объекта восприятия: целое – основные части, 

мелкие детали – целое, учить в процессе восприятия осмысливать связи «целое-

часть». Обогащать опыт зрительного прослеживания действий рук, выполняющих 

пространственную ориентацию во внешнем плане: целое-часть, часть-часть, часть-

целое. Развивать двигательную память (действия руки или рук) в пространственной 

локализации деталей (частей) объектов окружения. 

8. Способствовать овладению обобщенных способов ориентировки в 

окружающем: обогащать опыт зрительного поиска и выбора предметов по 

назначению для осуществления предметной деятельности. Расширять знания о 

назначении объектов окружения, способах действования с ними. Развивать 

согласованные зрительные и моторные схемы в выполнении предметных действий. 

Развивать практические чувства, потребность быть деятелем. 
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9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических 

заданий. Развивать регуляцию движений рук и глаз в соответствии с объектом 

действования, саморегуляцию, контроль за действиями, зрительное внимание. 

Обогащать опыт моторных ощущений при отражении протяженности и 

удаленности объектов. 

10. Обогащать опыт восприятия движущихся и перемещающихся в 

пространстве предметов (объектов). Опыт ожидания начала движения предмета, 

опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного стимула, 

удерживание взора на стимуле при изменении направления движения объекта. 

Совершенствовать конвергенцию и дивергенцию в процессе восприятия 

предметов, перемещающихся в глубину пространства. 

11. Развивать общую моторику и координацию; моторику рук, кистей, 

пальцев; развивать точность и быстроту движений, относительно тонко 

координированные движения пальцев. Развивать автономные и самостоятельные 

действия пальцев. Обогащать опыт зрительно-тактильно- двигательно-мышечной 

дифференцировки пальцев. Обогащать опыт и развивать умения точного 

попадания каждым пальцем в заданный объект (на горизонтальной и вертикальной 

плоскости), умение перемещать его пальцем в обозреваемом пространстве в разных 

направлениях. Развивать способность переключения с одного движения на другое. 

12. Развивать способность к локализации из множества, дифференцировка 

заданного цвета, формы, величины. Обогащать опыт поиска предмета в большом и 

пространстве с ориентацией на признаки по заданному образцу. Учить 

последовательному выделению (анализ) различных внешних признаков (цвет, 

форма, величина, детали) в предметах ближайшего окружения. Учить 

группировать предметы по заданным внешним признакам. Обогащать опыт в 

процессе зрительного поиска и выбора предмета. Ориентироваться на речевые 

конструкции типа: «предмет по цвету…», «предмет по форме…». 

13. Знакомить обучающихся с зашумленными рисунками, картинками. 

Учить их анализу: выделять смысловые элементы для опознания целого. 

Обогащать опыт восприятия фигур на зашумленном фоне. 

14. Развивать образы восприятия с формированием точных, полных, 

дифференцированных предметных представлений. Учить выделять, показывать, 

называть детали (части) воспринимаемого объекта, устанавливать 

пространственные и логические связи между целым и деталями. Развивать 

зрительную память: повышать объем кратковременной памяти, обогащать опыт 

оперирования образами памяти в кратковременный и долговременный периоды. 

15. Учить рассматривать предмет и предметные изображения (картинки) по 

алгоритму: 

 восприятие целостного облика с ответами на вопрос «кто это?», «что это?»; 

 обращение внимания на яркие внешние отличительные признаки (цвет, 

форма, величина); 
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 последовательное выделение частей с их точным обозначением, определением 

отличительных признаков и уточнением местоположения; 

 аналогично выделение мелких деталей; 

 повторное восприятие целостного облика; 

16. Развивать потребность, умения, обогащать опыт восприятия книжных 

иллюстраций. Развивать умения рассматривать простые по композиции 

иллюстрации; показывать с называнием героев сюжета и определять «что 

делают?». Узнавать и показывать ярко выраженные информативные признаки 

опознания у человека – лицо, внешний облик, одежда, предметы действования, у 

животных – внешний облик, особенности частей тела. Обращать внимание 

обучающихся на информативные признаки об эмоциональном состоянии героев, 

месте и времени событий. Побуждать эмоциональную отзывчивость обучающихся 

на восприятие книжной иллюстрации (ее яркость, красочность, смысловую 

нагрузку). 

17. Обогащать опыт восприятия собственного отражения в зеркале: узнавать 

себя, детально рассматривать лицо, мимические движения, рассматривать свою 

одежду (элементы) с называнием цвета. 

18. Формировать сенсорные эталоны. Развивать соотносящие практические 

действия (пробное прикладывание предметов друг к другу, наложение одного 

объекта на другой), учить приспосабливать движения руки к особенностям 

предмета (форма, величина), осуществлять зрительный контроль над выполнением 

соотносящих действий. Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и 

называть точным словом 4 основных цвета: различать красно-желтый, сине-

зеленый, желто-зеленый цвета; соотносить заданный цвет с цветом окружающих 

предметов в малом (на уровне глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) 

пространствах, уметь узнавать в большом пространстве крупные объекты; 

выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, желтый из сине-красных, зеленый 

из красно-синих, синий из красно-желтых. Знакомить с белым и черным цветами. 

Стимулировать зрительную поисковую деятельность обучающихся на 

обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять мануальные исследовательские 

действия при восприятии круглой и угольной форм, обогащать опыт осязательно-

зрительного способа обследования объемных тел: шар, куб, кирпичик; учить 

показывать по называнию, называть форму предметов простой конфигурации 

(мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

19. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой – маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой – маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на 

кинестетическое чувство определять расстояние (близко – далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную 

картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 
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мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь 

мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь 

красный, и здесь красный». Учить целостному обведению контура предмета (без 

тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений 

предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (что) это?», 

«Как узнать?» «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и действий. 

Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и действия по 

просьбе педагогического работника: показывать левую или правую стороны, верх 

или низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт передвижения в 

пространстве с изменением направления в соответствии со зрительными 

ориентирами. 

20. Формировать представления о геометрических телах и фигурах; цветах 

спектра, их темные и светлые тона, белый, черный, розовый, голубой; о величинах: 

большой, маленький, средний, очень большой, очень маленький, больше или 

меньше; об основных пространственных отношениях: верх или низ; право или 

лево, между, углы, центр, середина (плоскости в микропространстве); ряды, 

«столбики». 

21. Развивать зрительно-моторную координацию. Обеспечить развитие и 

упрочнение условно-рефлекторной связи зрительного слежения за движениями 

рук. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и руки – «рука ведет 

глаз» в случаях тяжелого слабовидения учить его использовать как 

компенсаторный тип. Развивать тип «глаз ведет руку», когда организация точного 

движения руки происходит за счет информации от эффективных команд к 

движению глаз. Развивать «единое» поле зрения и действия. Учить выполнять и 

обогащать опыт организации и выполнения разных видов предметно-практической 

деятельности в ограниченном пространстве, доступном для отражения полем 

зрения. Расширять поле зрения, в том числе цветовое. Способствовать переходу от 

скачкообразного или смешанного (скачкообразного и плавного) прослеживания к 

плавному. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт 

точного прослеживания. Вырабатывать потребность и развивать устойчивость 

постоянного зрительного контроля для организации, осуществления и 

результативности предметно-практической деятельности. 

22. Развивать зрительные функции: устойчивость фиксации взора (фиксация 

точки по счету); повышать различительную способность, контрастную 

чувствительность (восприятие светлого на темном, темного на светлом), 

цветоразличения; повышать способность к форморазличению при узнавании форм, 

анализе конфигурации контура; выделять отличия в схожих по конфигурации двух 

объектах; развивать подвижность глаз: повышать способность к конвергенции, 

дивергенции; обогащать опыт зрительного прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектами. 

23. В старшем возрасте также учить рассматривать простую сюжетную 

картину: выделять и перечислять все объекты, развивать осмысленность 
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восприятия, отражать информативные признаки; устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи, опираясь на непосредственное отражение 

(восприятие направляет педагогический работник). Развивать объем, целостность и 

детальность восприятия за счет ориентации на цветовую и оттеночную гамму 

изображения, отражения и выделения всех изображенных объектов и их опознание 

на основе локализации основных (несущих логическую нагрузку) и 

дополнительных деталей. 

24. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе 

анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными 

и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в 

заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные 

движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

25. Воспитание основ сознательного отношения к охране нарушенного 

зрения: развитие умений гигиенического ухода за глазами, очками, бережного 

обращения с оптикой, предметно-пространственной рациональной организации 

мест активной зрительной работы; основ здорового образа жизни: развитие умений 

и навыков, обогащение опыта выполнения упражнений для глаз, их комплексов (по 

назначению врача-офтальмолога). 

Шестой уровень 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий 

«приравнивания к эталону», развитие тонкой дифференцировки зрительного 

восприятия: формирование системы сенсорных эталонов, формирование действий 

«перцептивного моделирования»; обеспечение визуализации чувственного опыта и 

интериоризации действий, выполняемых на основе и под контролем зрения; 

формирование точных, полных, дифференцированных зрительных образов; 

обогащение и расширение зрительных представлений как образов памяти об 

окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие 

предыдущий уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в 

том числе с разной степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции 

не менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере 

видения не менее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 

остротой зрения. 
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4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия – средний, высокий. 

Параметры оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с 

возрастными особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Развивать соотносящие практические действия (пробное прикладывание 

предметов друг к другу, наложение одного объекта на другой), учить 

приспосабливать движения руки к особенностям (форма, величина) предмета, 

осуществлять зрительный контроль над выполнением соотносящих действий. 

Формировать сенсорные эталоны. Учить узнавать и называть точным словом 4 

основных цвета: различать красно-желтый, сине-зеленый, желто-зеленый цвета; 

соотносить заданный цвет с цветом окружающих предметов в малом (на уровне 

глаз) и большом (расстояние 2-3 метра) пространствах, уметь узнавать в большом 

пространстве крупные объекты; выделять красный цвет из сине-зеленых цветов, 

желтый из сине-красных, зеленый из красно-синих, синий из красно-желтых. 

Знакомить с белым и черным цветами. Стимулировать зрительную поисковую 

деятельность обучающихся на обобщающее понятие «цвет». Учить выполнять 

мануальные исследовательские действия при восприятии круглой и угольной 

форм, обогащать опыт осязательно-зрительного способа обследования объемных 

тел: шар, куб, кирпичик; учить показывать по называнию, называть форму 

предметов простой конфигурации (мяча, неваляшки, фруктов, овощей, шара). 

2. Развивать умение осязательно-зрительным способом дифференцировать 

величину: большой – маленький; учить зрительно узнавать один и тот же предмет в 

двух величинах (большой – маленький); уметь практическим или зрительным 

способом находить большие и маленькие предметы в групповой комнате: среди 

мебели, посуды, игрушек. Учить зрительным способом с опорой на 

кинестетическое чувство определять расстояние (близко – далеко) от себя до 

удаленного предмета. Развивать умение обучающихся подбирать предметную 

картину к соответствующему предмету на основе идентификации. Подключать 

мануальные обследовательские действия к описательной речи ребенка: «Здесь 

мячик такой (показ округлой формы), здесь такой же (те же действия), здесь – 

красный, и здесь – красный». Учить целостному обведению контура предмета (без 

тонкой дифференцировки движений). Обогащать опыт восприятия изображений 

предметов ближайшего окружения с ответом на вопросы типа: «Кто (что) это?», 

«Как узнать?», «Покажи». Добиваться показа отличительных признаков и 

действий. Учить выполнять подражательные ориентировочные движения и 

действия по просьбе педагогического работника: показывать левую или правую 

стороны, верх или низ, направление движения – прямо. Обогащать опыт 

передвижения в пространстве с изменением направления в соответствии со 

зрительными ориентирами. 
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3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать 

палочкой (стержнем) точно в отверстие (с возможностью его контрастного 

выделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного для зрительного 

различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние 

для попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть 

в нужное; на прослеживание глазами с поворотом головы направлений (слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение поля зрения 

поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в 

соответствии с лексическими темами): знакомить с внешним обликом, учить 

выделять (показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, цвет); 

обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, 

контур) и разных предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные 

силуэтные и контурные простые по форме и изображения предметов; развивать 

способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт узнавания или 

экспрессии эмоций: веселье, радость, страх. 
 

Программные задачи шестого уровня. 1-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Обогащать опыт обучающихся в узнавании, назывании, выделении в 

окружающей среде (с увеличением расстояния до предмета) четырех основных 

цветов. Учить группировать предметы по цвету вокруг образца (выбор из 2-4 

цветов). Развивать локализацию красного цвета из желто-оранжевых цветов 

(оранжевый вводится без названия), желтого – из зелено-синих, зеленого – из сине-

желтых, синего – из красно-зеленых (при этом следует в множество цветов, из 

которого локализуют, вводить светлые и темные тона основных цветов). 

2. Развивать способность локализовать и узнавать заданный цвет в 

предметах большого пространства до 2-3 м (размер предметов средний; для 

предметов красного, зеленого, желтого цветов размер плавно уменьшать; 

постепенно предлагать для восприятия предметы с неяркой окраской). 

Способствовать формированию у обучающихся обобщающего понятия «цвет», 

использовать в речи, по подражанию, упражнять в его использовании в 

практической деятельности. Развивать ориентировочно-поисковую деятельность на 

слова «цвет», «по цвету», «цветной». Обогащать опыт ориентировки цвет при 

узнавании предмета. Продолжать знакомить обучающихся с геометрическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить выполнять практические 

обследовательские действия при узнавании геометрических фигур с постепенным 

переводом их в зрительный план. 

3. Учить узнавать и называть круг, квадрат, треугольник разных величин (до 

3-х размеров); выделять квадрат из множества кругов и треугольников, 

треугольник из множества кругов и квадратов. Учить накладывать с точным 

совмещением силуэта и контурного изображения фигуры. Учить узнавать и 

называть основную форму изображенного предмета. Развивать зрительную 

поисковую деятельность обучающихся на обобщающее понятие «форма». 
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Обогащать опыт узнавания в окружении шар, куб, кирпичик. Активизировать 

словарь за счет словосочетаний: «как куб», «как шар», «как кирпичик». Развивать 

зрительную дифференцировку предметов по их величине: учить выбирать из двух 

меньший или больший по величине (с подключением практических действий) в 

малом и большом пространствах; учить выбирать из трех два одинаковых предмета 

при положении предметов по величине. 

4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от 

себя до двух предметов с последующим уменьшением расстояния между ними. 

Учить обучающихся осязательно-зрительным способом выделять и показывать 

пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов 

(из трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом 

пространстве предметы по образцу (плоскостное изображение идентичных 

предметов), зрительно выбирать из трех карточек с изображением двух предметов 

одинаковые карточки по пространственному расположению в них предметов. 

Упражнять в умении подбирать идентичную картинку и предмет. 

5. Учить осязательно-зрительным способом поэтапному обследованию 

предмета: 

 рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок 

выполняет практическое обследование действия); 

 узнай и назови форму, цвет; 

 узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, 

идентичную эталону); 

 в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. 

В последующем переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 

6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным 

предметом; узнавать ранее обследованные предметы, изображенные в различных 

предметно-логических связях. Учить точно совмещать по контуру два плоскостных 

изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать 

наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: 

веселье, радость, страх, огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, 

помогать устанавливать простейшие причинно-следственные связи: события 

(действия) – эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 

внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении 

эмоций. 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить 

правильному захвату объектов для точного совмещения, обогащать опыт 

зрительной оценки и контроля при выполнении практических действий, обогащать 

опыт орудийных действий: использовании карандаша (обводка, раскрашивании, 

проведении линий; использование детской указки для организации фиксации, 

перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного 

пальцев и мизинца; развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, 
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обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное слежение. 

Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». 

Вырабатывать условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением 

руки (ноги). Развивать координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). 

Обогащать умения проводить линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя 

пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на зашумленном фоне: 

объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт 

восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт 

узнавания движущегося транспорта, машины. 

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать 

устойчивость фиксации взора (фиксация точки по счет); повышать различительную 

способность, контрастную чувствительность (восприятие светлого на темном, 

темного на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при 

узнавании форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по 

конфигурации двух объектов; развивать подвижность глаз: активизировать 

конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за 

перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать 

развитию ортофории, бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

11. Для совершенствования зрительных функций включать задания на 

развитие различной чувствительности (способности различать прямой контраст); 

способности точно выделять заданную точку (при увеличении и уменьшении 

расстояния, увеличении количества точек при выделении одной), прослеживающей 

функции глаза, поля зрения. 
 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить обучающихся зрительным способом узнавать, выделять в 

окружающем (с увеличением расстояния до предмета) и называть светлые и 

темные тона четырех основных цветов; стимулировать зрительную поисковую 

деятельность обучающихся на обобщающее понятие «оттенок»; локализовывать 

желтый цвет из множества желто-оранжевых цветов, красный из оранжево-

красных и фиолетово-красных (фиолетовый вводится без названия), синий из 

зелено-синих и красно-синих (постепенно уменьшать размер локализуемых 

объектов, увеличивать множество, из которого производится выбор, вводить 

оттенки локализуемых цветов), белый из хроматических цветов. 

2. Учить узнавать и называть точным словом (белый, черный) оранжевый и 

коричневый цвета; различать оранжевый – желтый, оранжевый – фиолетовый, 

коричневый – красный, коричневый – зеленый, коричневый – синий, соотносить 

заданный цвет (коричневый или оранжевый) с цветностью окружающих предметов 

в малом и большом пространствах (с постепенным уменьшением размера 

воспринимаемых объектов или увеличением расстояния восприятия); локализовать 

оранжевый цвет из красно-желто-фиолетовых цветов, коричневый из красно-сине-

фиолетовых. Продолжать формировать обобщающее понятие «цвет», ввести это 
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понятие в речь ребенка. Расширить знания обучающихся о предметах 

окружающего мира, имеющих постоянный признак – основные цвета; учить 

ориентироваться на этот признак при узнавании предмета. 

3. Учить обучающихся зрительным способом узнавать круг, квадрат, 

треугольник (в силуэтном и контурном изображении) с подключением мануальных 

обследовательских действий; называть их, различать круг – овал, квадрат – 

прямоугольник; локализовать в контурном изображении квадрат из множества 

кругов и треугольников, треугольник из множества кругов и квадратов, круг из 

множества квадратов и треугольников. Учить осязательно-зрительным способом 

анализировать форму предмета, конфигурация которого включает две простые 

формы, учить ориентироваться при опознании предметов в окружающем 

пространстве на форму как основной опознавательный признак предмета 

(предлагать игры на опознание знакомого предмета простой конфигурации в 

силуэтном и контурном изображениях при первоначальном совмещении с 

реальным изображением). Способствовать формированию обобщающего понятия 

«форма», активизировать речь, упражняя в использовании этого понятия в 

практической деятельности. Учить обучающихся осязательно-зрительным 

способом различать изменение формы натуральных предметов одного вида в 

посуде (чайники, чашки), в одежде (платье, шапка), в растениях (листья). 

Сообщить сведения о том, что по форме можно отличать один предмет от другого. 

4. Повышать зрительную дифференцировку предметов по величине, 

выделять и располагать в ряд 3-4 предмета (по уменьшению или увеличению 

общего объекта) в малом и большом пространствах, учить выбирать одинаковые 

предметы по величине (общий объем) из множества объектов, разно 

расположенных в пространстве. Способствовать формированию обобщающего 

понятия «величина», активизировать речь, упражняя обучающихся в применении в 

практической деятельности. Дать знания детям о том, что в окружающем мире есть 

предметы (их назначение) маленькие и большие по величине, познакомить с 

таковыми на примере посуды, мебели, одежды, учить сопоставлять их по величине. 

Осязательным способом воспринимать протяженность (высоту и длину) реального 

объемного предмета, развивать способность зрительно дифференцировать 

однородные предметы по высоте (1-2 предмета), по длине с первоначальным 

четким выделением границ протяженности и расположения их в ряд (с постоянным 

уменьшением разницы). 

5. Развивать зрительную дифференцировку расстояния до двух предметов в 

малом и большом пространствах с уменьшением расстояния между объектами, с 

увеличением горизонтального расстояния между ними. Обогащать опыт 

зрительной локализации точечного объекта в большом свободном пространстве с 

изменением расстояния до него, контраста и уменьшения его величины. Учить 

практическим способом выделять и показывать пространственное положение 

предметов в группе предметов из трех, определять изменение положения 
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предметов, видеть разницу в пространственном положении трех предметов в двух 

группах объектов. 

6. Учить при рассматривании предмета или его изображения: 

 прослеживанию его контура, целостному восприятию; 

 выделению цвета с уточнением оттенка (темный, светлый); 

 узнаванию и показу основных частей предмета (3-4); при первоначальном 

знакомстве с предметом части выделяются дополнительными средствами; 

 определению эталонной формы выделенной части (при наличии образца); 

 определению величины каждой выделенной части относительно основной; 

 повторному практическому способу выделения контура предмета. 

Развивать способность зрительно узнавать ранее обследованный предмет в 

условиях искажения одного из свойств (перекрытие контура, силуэтное 

изображение, отсутствие цветности) или изменения пространственного положения 

в группе предметов. Развивать способность выделять в окружении объекты по 

форме и контуру. Учить совмещать контурное и силуэтное изображения предмета 

усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

Учить рассматривать простую сюжетную картину: выделять и перечислять 

все объекты, развивать осмысленность восприятия, отражать информативные 

признаки; устанавливать элементарные причинно-следственные связи, опираясь на 

непосредственное отражение (восприятие направляет педагогический работник). 

Развивать объем, целостность и детальность восприятия за счет ориентации на 

цветовую и оттеночную гамму изображения, за счет отражения и выделении всех 

изображенных объектов и их опознание на основе локализации основных (несущих 

логическую нагрузку) и дополнительных деталей. 
 

Программные задачи шестого уровня. 2-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом голубой и розовый цвета, 

различать (с постепенным увеличением расстояния) голубой – синий, голубой, 

белый, темно-фиолетовый; соотносить эталон каждого из этих цветов с 

окружающими предметами в малом и большом пространствах; локализовать 

голубой цвет из сине-фиолетовых, серо-белых (серый без названия), розовый из 

красных. Развивать способность обучающихся различать 5 оттенков основных 

цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными объектами 

(при затруднении зрительно дифференцировать, подключать внешние 

ориентировочные действия). Предлагать локализовать оттенки на прямом и 

обратном контрастах. Постепенно уменьшать время решения ребенком задачи на 

локализацию, закреплять понятия «цвет», «оттенок», активизировать речь за счет 

словосочетаний: «предмет … цвета», «предметы по цвету различаются (сходны)», 

«темный (светлый) оттенок цвета». Расширять знания обучающихся об объектах 

или их частях, имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, 

птицы, животные; учить подбирать нужный цветовой эталон как признак предмета, 

а при описании предмета уточнять цветовую характеристику. Обогащать опыт 

обучающихся в любую часть суток, при разной освещенности различать, узнавать 
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и называть цветовую окраску реальных предметов (кора деревьев, кустарник, 

окраска стен домов) с усвоением того, что по окраске можно установить различие 

между ними. Сообщить сведения о том, что люди раскрашивают предметы для 

того, чтобы они отличались друг от друга. Предложить для восприятия однородные 

предметы различной окраски (одежда, посуда, скамейки). 

2. Учить узнавать и называть прямоугольник, отличать его от квадрата путем 

анализа и сравнения составных частей; локализовать прямоугольник из множества 

квадратов и наоборот. Учить выделять по контурному (силуэтному) изображению 

круг, локализовывать заданную форму из множества силуэтных и контурных 

изображений (ребенку предлагается соотносить контурное и силуэтное 

изображения). Учить узнавать треугольник в двух положениях, локализовывать 

фигуру в заданном расположении. Закреплять обобщающее понятие «форма», 

учить правильно применять словосочетания «круглая форма», «треугольная 

форма», «квадратная форма». Развивать зрительное различение форм натуральных 

объектов. Закреплять зрительный способ анализа формы предмета, конфигурация 

которого включает две простые формы. Развивать способность выделять в 

окружении объекты по форме и величине. 

3. Развивать зрительную дифференцировку по величине: зрительно выделять 

и располагать в ряд 4-5 предметов в малом и большом пространствах; учить 

зрительно соотносить 2 разных объекта, одинаковых по высоте или длине (в 

большом пространстве); повышать различительную способность при восприятии 

высоты, длины 3-4 предметов (с выделением и без выделения границ 

протяженности). Активизировать словарь за счет слов: длинный, короткий, 

высокий, низкий. 

4. Повышать зрительную дифференцировку расстояния до 3-4-х предметов в 

малом пространстве с уменьшением расстояния между ними. Учить зрительным 

способом определять промежуточное равное расстояние между двумя предметами 

или ближе – дальше относительно одного. Учить обучающихся зрительным 

способом выделять и определять пространственное положение предмета в группе 

из 3-х предметов, определять изменения места его положения, выбирать из 3-х 

карточек две одинаковые по пространственному расположению 3-х предметов. 

5. Продолжать учить плану рассматривания предмета или его изображения, 

предлагать детям при рассматривании определять взаимное расположение частей 

предмета относительно основной части. Развивать способность узнавать ранее 

обследованный предмет под разным углом зрения, учить воспринимать 

человеческие позы (реальные изображения), обозначать их точным словом: стоит, 

сидит, наклоняется, двигается, берет, выделять признаки, по которым узнал позу 

(согнуты локти, поднята нога). 

6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 

отличия): изменение позы, местоположения героев, появление дополнительных 

объектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия сюжетных картинок. 

Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 
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рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний 

планы, подробно рассматривать и описывать персонажей картины. Учить 

определять место действия (путем выделения конкретных изображений предметов 

и установления причинно-следственных связей). На протяжении второго года 

обучения последовательно решать задачи: продолжать формировать социальные 

эталоны; расширять и уточнять представления об экспрессии эмоции: радость 

огорчение страх; учить узнавать эмоцию по форме и положению губ, бровей, 

выражению глаз. Обращать внимание на позу (двигательный компонент) человека, 

выражающего и испытывающего радость, страх, огорчение. Обогащать 

двигательный опыт мимического и пантомимического воспроизведения экспрессии 

заданной эмоции. Обогащать опыт узнавания эмоций: интереса и удивления. Учить 

узнавать на картинках людей с этими эмоциями, способствовать установлению 

причинно-следственных связей. Обогащать опыт восприятия собственных 

движений (мимических и пантомимических) при воспроизведении схемы эмоций. 

Учить группировать изображения эмоций вокруг соответствующего образца. 

7. В соответствии с программными лексическими темами расширять и 

углублять предметные представления; формировать полные, точные, 

дифференцированные, чувственные образы, учить устанавливать связи между 

целым и деталями, развивать осмысленность опознания образа, обогащать опыт 

опознания объектов окружающей действительности, представленных для 

восприятия: в реалистичном, силуэтном, контурном изображениях в новых 

предметно-пространственных связях, продолжать учить совмещать изображения 

разных модальностей. Учить обводить контур предметных изображений, и 

дорисовывать недостающую деталь целого, воссоздавать по характерным деталям 

и признакам образ предмета. Развивать способность к выделению и соотношению 

собой структурных эталонов в сложных объектах. Расширять объем и скорость 

восприятия при выборе предметного изображения из ряда предметных картинок. 

8. Развивать ЗМК: совершенствовать координированные движения и 

действия рук, развивать дифференцировку пальцев обеих рук, обогащать опыт 

совмещения пальца (пальцев) с определенным объектом, актуализируя зрительный 

контроль и добиваясь точности попадания. Совершенствовать освоенные и 

формировать новые орудийные действия. Продолжать учить работать с 

геометрическим трафаретом: расширять опыт обводки внутреннего контура и 

учить обводить трафарет по внешней стороне. Вводить в опыт обводки. Учить 

воссоздавать знакомые геометрические фигуры; обведение контура, 

дорисовывание, срисовывание, обогащать опыт полного и точного совмещения 

разрезных картинок плоскостных и объемных деталей при воссоздании целого из 

частей. Развивать способность узнавания и точность прослеживания контура 

объекта на зашумленном фоне. Вырабатывать навык проведения горизонтальных и 

вертикальных прямых линий (проведение без опоры на зрительный стимул), 

проведения линии по пунктиру или точкам. 
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9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и действия, 

обеспечивающие пространственную ориентировку в малом и большом 

пространствах. В малом пространстве учить показывать и называть протяженность 

ближней – дальней (нижней – верхней), левую-правую стороны рабочей 

поверхности (стол, фланелеграф, лист бумаги, картинка, страницы книги); углы 

верхние – нижние, левые – правые; середину. Обогащать опыт расположения 

предметов (объектов) вдоль сторон слева направо, сверху вниз, в заданной точке 

микропространства. Учить изменять местоположение, менять местами предметы 

(объекты) в микропространстве. Обогащать опыт осязания со зрительным 

прослеживанием в заданном направлении контура плоскостных фигур, контуров 

изображений. В большом пространстве: обогащать опыт двигательного освоения и 

зрительной оценки протяженности глубины пространства, опыт зрительного 

прослеживания линейных ориентиров (без и с изменением направления), 

расположенных на горизонтальной или вертикальной плоскостях. 
 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 1-е полугодие: 

1. Учить узнавать и называть точным словом фиолетовый, серый цвета, 

различать фиолетовый – оранжевый, фиолетовый – коричневый, фиолетовый – 

бордовый. Познакомить с предметами, имеющими постоянный признак: 

фиолетовый цвет: овощи – баклажаны, капуста; фрукты – слива; цветы; серый – 

окрас животных с предметами окружающего быта, отличающимися фиолетовой 

или серой окраской: посуда, одежда, игрушки. Обогащать опыт локализации 

оттенков синего из сине-фиолетовых тонов; фиолетовый из красно-синих и их 

оттенков; голубой из бело-синих; серый из коричнево-голубых; у основных цветов 

– темные оттенки из темных, светлые из светлых (постоянно уменьшать время 

выполнения ребенком задания). 

2. Развивать способность различать в знакомых предметах большого 

пространства светлоту (постепенно увеличивать расстояние до объекта). 

Продолжать учить локализовывать оттенки на обратном контрасте. Обогащать 

опыт отражения и расширять знания обучающихся о предметах (их частях), 

имеющих постоянный признак того или иного цвета: растения, птицы, животные, 

окраска табличек транспортных стоянок. Развивать способность различать окраску 

движущихся объектов: транспорта, животных, игрушек, мяча, летающих тарелок. 

3. Учить узнавать (с подключением осязания) фигуры (квадрат, 

треугольник), изображенные в разных пространственных положениях, различать 

четырехугольники: квадрат, прямоугольник, ромб, анализировать их составные 

части, определять сходное и различное; обогащать опыт локализации 

прямоугольника в контурном изображении из множества треугольников и 

шестиугольников. 

4. Учить зрительным способом анализировать форму предмета, 

конфигурация которого включает 3-4 разнородные простые формы или 2-3 

однородные (например, треугольные). Продолжать учить ориентироваться при 

опознании предметов в окружающем мире на форму как основной 
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опознавательный признак, видеть различное в конфигурации натуральных 

предметов. Учить осязательно-зрительным способом различать объемные и 

плоскостные изображения форм (шар-круг, куб-квадрат, кирпичик- 

прямоугольник). Формировать обобщающие понятия «круглая форма», «угольная 

форма», включать их в речь ребенка. 

5. Усложнять зрительную дифференцировку предметов по величине: 

зрительно выделять и располагать в ряд по убыванию или нарастанию величины 6-

7 предметов в малом и большом пространстве, учить зрительно выбирать 

одинаковые по величине предметы из множества, соотносить величину частей 

целого объекта. Расширить знания обучающихся об объектах одного рода, 

отличающихся по величине: растения, животные, транспорт. Обогащать опыт 

сопоставления величин натуральных объектов в глубине пространства, показать 

детям, что чем дальше предмет, тем он кажется меньшим по величине. Учить 

осязательно-зрительным способом воспринимать ширину – длину, длину – высоту 

натурального объекта, зрительно дифференцировать предмет по заданной величине 

(высоте, ширине, длине) из 5-7 предметов. Учить при рассматривании объекта 

выделять его величину или величину его частей как опознавательный признак 

(например, животные и их детеныши). 

6. Развивать зрительную дифференцировку 4-5 предметов в малом и 

большом пространствах с уменьшением расстояния между предметами, с 

увеличением горизонтального расстояния между ними; активизировать словарь за 

счет выражений: «между …», «ближе к …», «дальше от …», «до». Учить зрительно 

точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять 

расстояние до двух предметов, расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, 

перекрывающий контур другого предмета, ближе, а перекрываемый – дальше. 

Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно 

оценивать пространственные отношения между предметами, положение одного 

относительно других, отражать эти отношения в практической деятельности. Учить 

анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, 

видеть зависимость изменения характеристик предмета от изменения 

пространственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов 

(обобщенный и конкретный по родовым группам). Обогащать опыт 

рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное 

самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный – 

разноцветный, простой или сложный (много частей), по форме, величине 

относительно окружающих предметов; выделять основные части объекта; 

определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую 

выделенную часть, определять ее форму, цвет, величину (относительно других 

частей); повторно в целом рассматривать объект. Продолжать формировать 

представления об экспрессии эмоций. 
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9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: 

радость, интерес, удивление, печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть 

изобразительные средства отражения эмоций. 

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие 

картинки, выделение и узнавание основных объектов; детальное рассматривание 

трех композиционных планов; рассматривание человека с выделением позы, 

жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их 

признаков, характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, 

дождь, ветер), места событий; устанавливать причинно-следственные связи на 

основе воспринятого. Развивать внимание, память. 
 

Программные задачи шестого уровня. 3-й год обучения. 2-е полугодие: 

1. Развивать способность обучающихся различать до восьми оттенков 

красного, зеленого, синего, коричневого цветов и до пяти оттенков оранжевого, 

фиолетового, желтого, голубого, серого цветов при увеличении поля восприятия и 

расстояния между цветными объектами. Предлагать локализовать оттенки на 

обратном контрасте. Обогащать опыт различения и узнавания по цвету деревьев 

(стволов, листьев, плодов) цветов (лепестков), различать птиц по окраске оперения, 

узнавать животных при изменении окраски меха (знание сезонных изменений). 

Предлагать игры в большом пространстве для выделения различий и сходства 

предметов по окраске. Учить узнавать овал, отличать его от круга, выделять в 

конфигурации предмета (объемного и изображения) с подключением мануальных 

действий. 

2. Учить выполнять мануальные обследовательские действия при 

восприятии цилиндра; различать осязательно-зрительным способом цилиндры 

разной высоты и толщины. Познакомить с предметами окружающего мира, 

имеющими в основе цилиндрическую форму. Продолжать учить зрительным 

способом локализовывать заданную форму в разных пространственных 

положениях. Повышать различительную способность при восприятии квадрата и 

прямоугольника, по форме приближенного к квадрату, круга и овала 

приближенного по форме к кругу. Обогащать опыт различения трапеции и 

пятиугольника, узнавания фигур без названия (по слову педагогического 

работника). Учить при восприятии натуральных объектов видеть сложность форм 

их частей, предлагать детям уточнять составные части заданной конфигурации, 

например, конфигурация листа дерева включает две формы: овал и треугольник. 

Показать, что однородные предметы различаются между собой конфигурацией 

частей. Развивать тонкую зрительную дифференцировку предметов по величине. 

Например, различать молодые и старые деревья по высоте и толщине стволов, 

величине кроны; различать кустарник и дерево по размеру ствола, узнавать 

комнатные растения по размеру листьев, учить узнавать и различать птиц по 

размеру. Учить соотносить предметы по величине. Развивать способность 

обучающихся зрительно определять и сравнивать величину (большой – маленький) 

движущихся объектов (транспорт). Продолжать развивать зрительную 
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дифференцировку расстояния до 4-5-ти предметов; до двух предметов, 

расположенных в разных направлениях. Упражнять в назывании предметов на 

большом расстоянии. Продолжать развивать способность зрительно выбирать по 

величине одинаковые предметы из множества других. 

3. Показать детям на примере «ухода» дороги линейную перспективу. 

4. Учить выделять пространственное положение объекта в группе из 4-5-ти 

предметов в комнате, на участке, отражать эти отношения в практической 

деятельности (составление макета, элементарной схемы). 

5. Учить видеть зависимость изменения характеристик предмета от 

изменения пространственных отношений между частями. 

6. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать предмет или 

его изображение, придерживаясь плана-образца. Учить составлять описательные 

загадки о воспринимаемом объекте, придерживаясь плана. Продолжать развивать 

способность обучающихся узнавать предметы в контурном и силуэтном 

изображении. Обогащать опыт сличения и точного совмещения контуров и 

силуэтов сложной конфигурации, соотнесения предметных изображений с 

соответствующими силуэтами и контурами с увеличением – уменьшением 

площадей объектов восприятия. Формировать первичные представления о 

пантомимике как целостном экспрессивном образе. Обогащать опыт 

рассматривания сюжетных изображений по композиционным планам (3 плана) с 

выделением и точным обозначением каждого объекта определением признака 

обозначения. 

7. Продолжать учить рассматривать сюжетную картину по плану (вопросам 

педагогического работника): 

 обведи взором всю картину (педагогический работник направляет 

восприятие); 

 внимательно рассмотри и узнай предметы на 1, 2, 3-м планах; 

 о ком эта картина? (ребенку предлагается выделить и назвать действующих 

лиц); 

 что случилось? (Почему так думаешь?); 

 где находятся персонажи? (Как узнал?); 

 в какое время суток это происходит? (Как определил?). 

Учить определять социальную принадлежность (школьница, мама, папа) 

персонажей по одежде, предметам обихода. Воспринимать и осмысливать 

содержание, картины, на которых изображены мелкие объекты. Предлагать детям 

устанавливать разницу в содержании трех картин, изображающих одно время и 

место действия, но отличающихся событиями. 

Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций, расширять 

экспрессивный ряд. Обогащать опыт рассматривания одного персонажа в разных 

ситуациях и с разными эмоциями. Продолжать учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе восприятия экспрессии эмоций, ее изменений 

вследствие изменения состояния героя. Обогащать опыт узнавания, называния, 
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воспроизведения экспрессии заданной эмоции. Продолжать формировать умения 

группировать картинки (фотографии) вокруг схемы – образца эмоции. 

Познакомить с двумя группами эмоций: положительные, отрицательные; учить на 

основе осмысления экспрессии распределять картинки на две группы. 

8. Продолжать формировать полные, точные, дифференцированные 

предметные представления в соответствии с лексическими темами. Обогащать 

опыт восприятия: узнавание на основе тонкого анализа изображений знакомых 

объектов, представленных в разных величинах; на зашумленном фоне; без деталей; 

в новых (или малоизвестных) причинно-следственных связях. Развивать 

способность дифференцировать объекты по форме определять их структурные 

особенности, способность к выделению и соотношению между собой структурных 

элементов в сложных объектах. Обогащать опыт оперирования образами памяти о 

предметах и объектах окружающей действительности в познавательной 

деятельности. Развивать объем и скорость восприятия ряда предметных картинок: 

выбор по образцу, по слову, ряда контурных изображений. Обогащать опыт 

точного совмещения силуэтного и контурного изображения. Учить соотносить 

силуэтное и контурное, контурное и реалистичное, силуэтное и реалистичное 

изображения без совмещения, расположенных на расстоянии друг от друга или в 

удалении от ребенка. Обогащать опыт точного обведения деталей, в том числе и 

мелких предметных изображений. Расширять представления о мелких деталях 

объекта восприятия, познания: обогащать опыт восприятия, выделять 

отличительные признаки, знать назначение. Учить устанавливать связи по сходству 

и (или) различию на основе сличения и тонкой дифференцировки. 

9. Продолжать формировать ориентировочно-поисковые движения и 

действия; последовательно (упорядочено) обводить взором рабочее пространство, 

поверхность, контур объекта, останавливать взор для фиксации заданного объекта 

восприятия; переводить взор (целое-часть-целое-часть, с объекта на объект). 

Продолжать формировать умения локализовывать точку и выкладывать объекты по 

заданному местоположению (в центр, середину, в углы, по сторонам); умение 

раскладывать объекты по горизонтали, слева направо, по вертикали сверху вниз; 

раскладывать объекты вдоль заданного края (по нижнему, по верхнему краю). 

Формировать элементарные умения ориентировки на клеточном поле, обогащать 

опыт выделения отдельных и ряда клеток. 

10. Продолжать обогащать опыт двигательного освоения и зрительной 

оценки протяженности глубины большого пространства, опыт передвижения по 

линейным ориентирам на основе и под контролем зрения. Развивать умения 

зрительного прослеживания вертикальных (настенных) лабиринтов с определением 

изменений направления линий. 

11. Развивать и обогащать чувство нового при восприятии элементов 

новизны в знакомой предметно-пространственной обстановке. 

12. Развивать ЗМК. Совершенствовать двигательное взаимодействие глаза и 

руки, когда руки ведет глаз с обеспечением точного глазного слежения за точкой 
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движения руки. Развивать двигательное взаимодействие глаза и руки, когда глаз 

ведет руку для организации точного движения руки. Развивать способность к 

взаимной передаче функций между рукой и глазом. Развивать тонкую моторику 

рук и координацию рук: обогащать опыт ритмичности движений, развивать 

способность синхронно переключаться на новое положение рук; развивать 

точность движений большого и среднего пальцев, дифференцированность 

движений средним пальцем и мизинцем. 

13. Развивать графомоторные умения. Обогащать пространственный праксис 

при проведении линий в разных направлениях; обведение линий разных 

конфигураций (прямая, зигзагообразная); проведение линий по пунктиру, точкам; 

соединение линией двух объектов; обведение контурных линий; точное 

совмещение разрезных картинок при составлении целого из частей; различение и 

узнавание контурных изображений на зашумленном фоне, способности обводить 

выделенный контур. Учить копировать геометрические фигуры по образцу. 

Развивать глазомерные действия (действия прослеживания): обогащать зрительно-

моторный опыт оценки протяженности линий разной длинны, опыт их точного 

копирования. 
 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих 

постоянный признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную 

дифференцировку при восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом 

пространстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что 

чем предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. 

Предлагать локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый 

лист) и на этой основе давать более точную характеристику конкретному предмету. 

Учить узнавать и называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, 

показать ее отличие от пятиугольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать 

составные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить 

видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, 

конфигурацию предмета путем составления ее из простых форм. Повышать 

зрительную способность при различении треугольников разной конфигурации 

(уменьшать различия в отличительных признаках). Продолжать развивать 

способность различать однородные предметы по различиям в конфигурации 

частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет 

в неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить 

целостно прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 
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5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет 

заданной величины из множества предметов. Учить отражать величину 

натуральных объектов условно, соблюдая пропорциональные отношения между 

ними. Учить анализировать пространственные отношения в группе предметов (6-

7), выделяя пространственное положение каждого из них относительно другого. 

Продолжать учить отражению пространственных отношений натуральных 

объектов в схеме. Учить располагать объекты по схеме (чтение схемы осязательно-

зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, 

расположенными в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить 

определять удаленность предмета в большом пространстве по способности 

различать его окраску, форму, размер. Продолжать упражнять обучающихся в 

узнавании предметов на большом расстоянии с уточнением признака, по которому 

узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний 

облик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать 

придерживаться плана (по вопросам педагогического работника); целостно 

описывать облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать 

характеристику их эмоционального состояния, социальной принадлежности; 

определять и описывать время происходящих событий (предлагать воспринимать и 

описывать одни и те же события в разные временные отрезки и видеть при этом 

изменения в изображении). Развивать способность различать изображенные мелкие 

предметы. Учить отражать изобразительные признаки глубины пространства, 

показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную величину 

объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других объектов). 

Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются нечетко, 

учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 

иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах 

большого пространства составные части и формы и на этой основе давать более 

точную характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать 

пятиугольник, трапецию в заданном пространственном положении. Продолжать 

учить составлять сложную конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать 

формировать социальные эталоны. Повышать дифференцированность восприятия, 

экспрессивность пантомимического выражения знакомых эмоций. Формировать 

представления об экспрессии эмоции интереса, удивления, спокойствия. 
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Обогащать опыт осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных 

изображений на основе детализированного и целостного восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные 

представления (по лексическим темам). Обогащать умения детального 

рассматривания предметов (изображений) и их познания. Совершенствовать 

осмысленность восприятия деталей (определять их смысловую нагрузку для 

целого). Развивать константность восприятия, расширяя ряд вариативности образов 

памяти об объектах окружающей действительности. Обогащать опыт сличения и 

идентификации образов при отражении цветного, контурного, силуэтного 

изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания контурного 

изображения объекта в условиях зашумленности фона. Продолжать расширять 

объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 

ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе 

анализа их элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на 

плоскости без и с ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными 

и клеточными полями, учить их анализу, обогащать умения проводить линии в 

заданном направлении и заданной протяженности. Развивать рукописные 

движения: обогащать умения и опыт копирования и воспроизведения отдельных 

элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 

высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: повышать ритмичность движений; совершенствовать 

способность синхронно переключаться на новое положение рук, пальцев с одного 

движения на другое; повышать точность, дифференцированность движений 

пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в 

разных глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию 

плавного слежения и от произвольной регуляции прослеживания. 

Совершенствовать формообразующие движения. Расширять вариативность 

сенсорного эталона «форма». Обогащать опыт локализации, различения, 

идентификации и узнавания треугольников, четырехугольников, овалов разной 

протяженности. Обогащать опыт копирования путем обведения контура. 

Совершенствовать технику выполнения графических заданий: добиваться 

проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, предупреждать 

проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. Развивать 

мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 
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 узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

 выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

 определи элемент, с которого начнешь копирование формы и 

последовательность копирования; 

 определи пространственное положение элемента относительно других и 

оцени протяженность относительно целого; 

 приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать 

«чувство линии», умение отличать правильную окружность от неправильной, 

прямой угол от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять 

волнообразную, зигзагообразную линии. Обогащать опыт «чтения» линий сложной 

конфигурации, включающей элементы прямой, ломаной, волнистой, 

зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически 

обогащать опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-

пространственную среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки 

пространственной ориентировки «от себя», «от другого человека», по поверхности. 

Развивать способность к тонкой дифференцировке пространственных отношений. 

Совершенствовать ориентировочно-поисковые умения и действия. 
 

Адаптивная компенсаторно-развивающая программа 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим 

дошкольником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. 

Развитие слуха и слухового восприятия 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей 

основ движений, действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия 

с развитием дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по 

психофизической характеристике – громкость, высота, по пространственной 

ориентации – сторона и удаленность от источника звука. Обогащение опыта 

восприятия звуков и шумов действительности с эмоциональным реагированием и 

осмысленностью их отражения и актуализацией зрительного внимания на объектах 

восприятия. Обогащение опыта восприятия звуков живой и неживой природы: 

звуки дождя, скрип снега, пение птиц, голоса животных. Развитие 

полимодальности предметного восприятия с актуализацией слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. 

Развитие тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных 

ощущений на захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным 

контролем действий, повышать умения узнавать предметы на ощупь. 
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Развитие праксиса рук: 

 статического (умение выполнять позы); 

 динамического со способностью к переключению с одного действия на 

другое, выполнения цепочки действий; 

 конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их 

дифференцировать (называть, показывать). Развитие мелкой моторики рук, 

мышечной силы кистей и пальцев. 

Развитие действий с дидактическими игрушками с актуализацией 

зрительных впечатлений, с осуществлением зрительного контроля точности 

выполнения. Развитие умений перекладывать мелкие предметы из емкости в 

емкость с постепенным уменьшением диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; «обслуживающих» 

познавательную деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на 

ограниченной плоскости). Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие 

опыта ощупывания и осязания предметов действительности с их узнаванием на 

основе зрительно-двигательных ощущениях. Развитие орудийных тонко 

координированных действий на основе и под контролем зрения, востребованных в 

продуктивных видах деятельности. 

 Развитие основ невербальных средств общения 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей 

лица, их движений: 

губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены 

и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную 

форму; нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить 

нижнюю губу, сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание 

губами; обычное положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и 

опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами 

приветствие, прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, 

жестов, движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. 

Развитие интереса к собственным мимическим и жестовым проявлениям в 

условиях восприятия их зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в 

местах жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-

пространственной организации групповой, спальной, туалетной комнат, 

раздевалки; развитие опыта свободного передвижения в знакомых помещениях с 

выполнением ориентировочно-поисковой деятельности. Развитие способности к 

осмыслению пространственной организации помещений в Организации. 
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Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к 

локализации частей (обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: 

умения выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа 

разной площади, протяженности; умения класть лист перед собой; умения 

выкладывать на лист бумаги предметы в заданном порядке; умения 

воспроизводить линии со зрительной локализацией заданного места 

воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с 

развитием опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под 

контролем зрения (для части слабовидящих с высоким слабовидением – линейное 

поле). 
 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

«КОРРЕКЦИЯ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ» 

(коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда) 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
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разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, 

что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для обучающихся с ТНР, которая 

должна быть реализована в образовательной организации в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии 

с возрастом обучающихся, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории обучающихся. Образовательная 

программа для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития 

обучающихся, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, 

реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

обучающихся по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ТНР. 
 

Специальные условия для получения образования детьми  

с тяжелыми нарушениями речи: 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности обучающихся с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, методики 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП ДО; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с учителем-логопедом (не реже 2-х раз в 

неделю) и педагогом-психологом; обеспечение эффективного планирования и 

реализации в организации образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся с ТНР, режимных моментов с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 
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обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких обучающихся, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и 

его эффективности; 

 психолого-педагогическое изучение обучающихся, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и 

других возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование обучающихся, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей обучающихся, ориентирующий 

на подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям обучающихся. 

3. Принцип динамического изучения обучающихся, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности обучающихся. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у обучающихся 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы 

для устранения недостатков речевого развития обучающихся дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 
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уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителям (законным представителям) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогических работников Организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения 

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогическим работником в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий 

и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании 

словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-

ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко 

выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры». Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка обучающихся с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 

ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков 

понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В 

качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; 

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и 

соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и 

синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений нужным по 

смыслу словом. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 
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предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей 

речи, построением предложений разных конструкций. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения. 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого. Важным критерием оценки связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагогического работника, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 

количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое 

внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 
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предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное 

называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал. Результаты 

обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, 

пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, 

последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после 

согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества 

звуков в односложных словах и их последовательности. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей 

обучающихся с ТНР: первая схема – для обследования обучающихся, не 

владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования обучающихся с 

начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования 

обучающихся с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка; четвертая схема – для обследования обучающихся с развернутой фразовой 

речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции  

нарушений речеязыкового развития обучающихся с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития 

к категории обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной психолого-

педагогической помощи. Раннее выявление таких обучающихся и проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого и психического развития. В целях предупреждения 

тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей 
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(законных представителей) обучающихся, относящихся к группе риска, а также 

обучающихся с различными отклонениями в физическом и (или) психическом 

развитии. Родители (законные представители) информируются о влиянии 

эмоционального общения с ребенком на становление его речи, целесообразно 

обучать родителей (законных представителей) основным приемам по 

стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка. Одним 

из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений 

речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 

тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые 

предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. 

Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 

общении с педагогическим работником, формировать зрительную фиксацию и 

способность прослеживать движение предмета, стимулировать слуховое внимание, 

акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, формировать умение 

локализовать звук в пространстве. 

Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым 

уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», понимать обращение к одному 

и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей (законных представителей), близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы – на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? Что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной 

работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из 

названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает 

сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 
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речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются 

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика 

нарушений эмоционально –волевой сферы. 

Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

1) развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

2) активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой – моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

3) развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», 

«Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов); 

4) развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 



177 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

обучающихся с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, 

понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие 

сказки. 

Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами 

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью). 

2. Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие – шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные. 

3. Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного или 

согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, 

выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление слова на 

слоги, анализ и синтез 2-3-сложных слов). 

4. Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 

«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

5. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок – голосище); с 

противоположным значением (грубость – вежливость; жадность – щедрость). 
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Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) – платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть – блеск, трещать 

– треск, шуметь – шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню –кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

6. Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает 

следующие направления работы: 

1. Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

– объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, 

добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач – скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать – читатель – читательница – читающий). 

2. Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

3. Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 

с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

4. Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

5. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 



179 

 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  

Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне; 

 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается 

обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне; 

 определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 

возможностей обучающихся. Обучающиеся среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 

контекстной) с опорой на вопросы педагогического работника и наглядную 

помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. 
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Обучающиеся старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Обучающиеся подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

 адаптироваться к различным условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание. Обучающиеся адекватно понимают и употребляют различные части 

речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. 
 

2.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.8.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) МАДОУ 

«Детский сад № 432 г. Челябинска» предусматривает реализацию требований ФЗ 

от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС и ФАОП ДО 

п. 49, стр. 473. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Основные направления воспитательной работы ДОУ: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 
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направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 
 

2.8.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах 

и правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения 

в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы: 

 Патриотическое направление воспитания;  

 Духовно-нравственное направление воспитания  

 Социальное направление воспитания  

 Познавательное направление воспитания  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания  

 Трудовое направление воспитания в соответствии  

 Эстетическое направление воспитания  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
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внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка 

на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 
 

2.8.1.3. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста  

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

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

Таблица 13. 
 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

2.8.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса. Уклад, 

воспитывающая среда, общности  образовательной организации 
 

Характеристика социального окружения ДОУ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 432 г.Челябинска» расположен в Курчатовском  районе города 

Челябинска.  Расположен в северо-западной части города. Образован 15 августа 

1985 года из территорий, относившихся к Калининскому, Металлургическому и 

Центральному районам. Получил своё название в честь организатора 

отечественной энергетики Игоря Васильевича Курчатова. Особенности 

контингента воспитанников – семьи служащих, бизнесменов, рабочих различной 

квалификации, посещают семьи-эмигрантов из стран ближнего зарубежья. Рядом 

находятся: две общеобразовательные школы и ООО «Лыжная база, «Фитнес-центр 

Citrus Fitness». 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ОО:  

Город Челябинск расположен в центре материка Евразия, на восточном 

склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), среди водоемов: озера 

Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. Челябинск — 

седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России 

городской округ с внутригородским делением. Челябинск – многонациональный 

город. Большая часть граждан из них русские, второй по численности 
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национальной группой являются татары. Далее следуют: башкиры, украинцы, 

немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, Таджикистана, 

Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 

других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, 

научным, культурным и спортивным центром Южного Урала. Это крупный 

промышленный центр с предприятиями металлургии, машиностроения, 

металлообработки, приборостроения, трубной, химической, лёгкой и пищевой 

промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий города способствуют 

воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого отношения к 

труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение 

значительного вклада в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 

города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

История ВОВ увековечена памятниками, такими как:  

 «Бой отвагу любит». Один из самых старых памятников, посвященных 

Великой Отечественной войне, расположен на улице Овчинникова, 4.  

 «Любим, помним, скорбим».  Это памятник воинам, погибшим от ран в 

Великой Отечественной войне в госпиталях города. 

 «Поклон тебе, сестричка» - памятник фронтовой подруге-медсестре. 

 «Труженикам тыла».  

 «Воин-освободитель». Знаменитый советский Воин-освободитель. 

 «Воин блокадного Ленинграда». Освободитель блокадного Ленинграда. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ОО, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в 

формировании и развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. 

Такая система ценностей лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая 

задачи организации эффективной воспитательной среды, мы реализуем 

инновационные подходы, создаем условия для активизации участия детей в 

социально значимых акциях и проектах:  

 Областной дом ребенка № 2 имени Зинаиды Антоновой. 

 Акции: «Погремушка для маленьких», сбор гигиенических средств. 

 Детский паллиативный центр № 9.  

 Акции: «Рисунки детям», «Коробочка храбрости». 

 МКУК ЦБС города Челябинска библиотека № 28. 

 Акции: «Рождественские открытки и сувениры многодетным семьям». 

«Рисунки на праздники» («День космонавтики», «День Победы»).  
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 Концерт для «Детей войны» к 9 мая в ДОУ. 

 «Вместе» Копейск  - помощь военным участвующим в СВО.  

 Акции: Рисунки солдатам. Благотворительная помощь солдатам. 

 Акция: «Всё в дело» (сбор крышек и бросового материала). 

 Приют для животных «Наш дом»: акция по сбору кормов.  

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и 

программах заключаются в апробации новых технологии, используемых 

педагогами по развитию детской инициативы в ситуации успеха и в системном 

использовании полученного опыта в практике работы своего детского сада: 

сказкотерапия, кейс-технология, экспериментирование, технология «проектного 

метода», социоигровые технологии.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО: 

Рядом с дошкольным учреждением расположены: 

 Челябинская обувная фабрика «Юничел»; 

 Челябинский цинковый завод; 

 Челябинский электровозоремонтный завод; 

 Челябвтормет; 

 Промышленная группа «Метран»; 

 Южно-Уральский инновационно-технологический центр. 

Это позволяет знакомить детей с историей развития города и 

градообразующего предприятия, воспитывать чувство любви к Родине, гордости за 

свой народ, край и страну.  

Дошкольное учреждение сотрудничает с:  

 Детский паллиативный центр № 9.  

 МКУК ЦБС города Челябинска библиотека № 28. 

 «Вместе» Копейск помощь военным участвующим в СВО  

 «Немузеймусора». 

Для детей организуют беседы, мастер-классы, проекты и т.д., что 

способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а 

именно воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены: 

 Областная детская филармония, 

 Детская школа искусств № 8,  

 Сквер на ул. Молодогвардейцев, 

 «Лыжная база», 

 МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска», 

 Спортивная школа по конному спорту и современному пятиборью РИФЕЙ 
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имени П.М. Латышева», 

 МАОУ «СОШ № 13 г. Челябинска», 

 МБОУ «С(К)ОШ № 72 г.Челябинска». 

Это позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства 

по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся.  
 

Ключевые элементы уклада ОО: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общие для всего детского сада событийные мероприятия «Календарного 

плана воспитательной работы», коллективные дела группы детей под 

руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников;  

 важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника);  

 в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле;  

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста». 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует 

более эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций и хочет получать 

новые знания об окружающем мире. Использование таких технологий влияет 

на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. ДОУ 

принимает активное участие в инновационной работе муниципальной 

системы образования: участвует в инновационном проекте «От обычного к 

уникальности» и является базовой площадкой реализации приоритетного 

направления «Дорогою добра». 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике. 

Конкурентное преимущество: 

К ключевым ресурсам следует отнести: 

 управленческие (налажена система работы с профильными научно-

образовательными и культурно-просветительскими учреждениями, 

своевременно проводится качественная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации педагогов с использованием различных форм и 

методов, осуществляется проектирование образовательных программ и 
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индивидуальных образовательных маршрутов, инновационной деятельности и 

экспериментальной работы);  

 функционируют группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением зрения и тяжелых нарушений речи; 

 кадровые (отсутствует текучесть персонала, педагоги обеспечивают высокое 

качество образовательных услуг, систематически и целенаправленно 

осуществляют профессиональное самообразование, проектируют личностный 

и профессиональный рост, способны достигать поставленные цели в условиях 

противостояния, сопротивления и соперничества в соответствии с нормами 

права, этики и морали, применяемые методы и формы работы направлены на 

личностно-ориентированное развитие воспитанников, др.); 

 инновационно-технологические (наличие «банка» современных 

инновационных образовательных технологий, оригинальных методик, 

используемых в работе с воспитанниками, педагогами и родителями, др.);  

 материально-технические и средовые (наличие специальной развивающей, 

образовательной, социально-воспитывающей, информационной, 

художественно-культурной среды, соответствующей требованиям 

безопасности и комфортности, а также удовлетворяющей потребности 

воспитанников в достижении образовательных результатов, др.);  

 информационные (сайт ДОУ обеспечивает актуальное информационное 

сопровождение по видам деятельности и возможность получения обратной 

связи, воспитательно-образовательный процесс. Педагогические работники 

ДОО ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение 

играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, 

именно на него ложится огромная ответственность за создание условий для 

личностного развития ребенка. 

 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  
 

Уклад образовательной организации 

МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска» современное, динамично развивающееся 

дошкольное образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
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который определяет правила жизни и отношений в образовательном учреждении, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Кроме этого, уклад включает в 

себя и сетевое информационное пространство, нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

В основе уклада лежат базовые ценности: Родина, природа, человек, семья, 

дружба, знания, труд, здоровье, культура и красота; и инструментальные ценности: 

сотрудничество, самостоятельность, ответственность, развитие, творчество, 

позитивность. 

 Правила и нормы, заложенные в Укладе ДОУ, отражены в следующих 

локальных актах и документах: 

 Устав МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»; 

 Программа развития ДОУ; 

 Образовательная программа дошкольного образования;  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Договор об образовании. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Задачи воспитания 

реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в 

процессе образовательной деятельности, в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей, индивидуальной режимных моментах работы в соответствии с 

ФОП ДО п. 29.3.1., стр. 181. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании):  

Миссия детского сада: 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его 

здоровья. 

Ведущая концептуальная идея развития учреждения: 

«Самореализация личности – это и есть фундамент человеческого счастья» 

В дошкольном детстве ребёнок приобретает систему ценностных 

ориентиров, во многом определяющих жизненный путь человека.  

Воспитывающая среда образовательной организации  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 
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процессе приобщения к традиционным ценностям российского обществ. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество. 
 

Общности образовательной организации 

(в соответствии с ФАОП ДО п. 49.1.3.2, стр. 475) 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

2) В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог – дети, 

родители (законные представители) – ребёнок (дети), педагог – родители 

(законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ стремятся: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду внедряется работа по волонтерскому движению, 

которое дает возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
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возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 
 

2.8.2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На 

их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
 

Патриотическое направление воспитания 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 
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другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1) Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с 

правилами, традиционные народные игры; 

 воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

 учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

 учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других 
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людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 

Познавательное направление воспитания 

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность – «здоровье»). 

 Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
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 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

 Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с 

ОВЗ в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 
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3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, 

(ценности – «культура и красота»). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и 
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по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с 

ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
 

Особенности реализации воспитательного процесса 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ 

целесообразно отобразить: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ДОУ; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

 значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых ДОУ 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные; 

 ключевые элементы уклада ДОУ; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой 

в аспекте воспитания деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 
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 особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами ДОУ; 

 особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 
 

2.8.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

Социальное партнёрство 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным 

представителям) обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ (ФАОП п. 49.2.8, стр. 489). 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным.  

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые практические 

навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, 

усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого 

и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного 

учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает 

ребёнка, но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача 

педагога – заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог 

дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей 

по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению 

возникающих трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 
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- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с 

семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи 

и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм 

работы с родителями: 

- наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др. 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет 

огромные возможности по освящению педагогического процесса. В то же время 

она не предусматривает непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому 

большое значение нужно придать   форме и способу подачи информации, а так же 

её содержанию. Для этого в ДОУ оформлены стенды: «Для Вас, родители», «В 

кругу семьи», фото стенды «Мама – солнышко моё», «Увлечения дома», 

«Новогодняя елочка», «Выставка для пап(мам) к празднику», «Золотая осень», 

«Зимушка-зима», выставка поделок «Космос», «Овощи с грядки»; 

– информационно-аналитические способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
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педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями. Например: «Почта доверия», «Книга пожеланий и 

предложений»; 

– досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов: «Посиделки», «День матери», 

«День защитника Отечества», «День Победы», «Для бабушек и дедушек», 

«День здоровья», «День защиты детей», «Масленица»;  

– информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», «Интернет-

журнал», сайт ДОУ и др.. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые 

консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; 

Университеты педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; 

педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы, мастер-классы 

и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам 

воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных 

проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
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вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение 

участия родителей в различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, 

которые хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? 

Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по 

принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на 

установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 



201 

 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях 

из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
 

 

Перечень пособий: 
1. Взаимодействие семьи и ДОУ: программы развития детско-родительских отношений: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей/ вт. – сост. Н.А. Кочетова, И.А. 

Желтикова, М.А. Тверетина. – Волгоград: Учитель, 2014. 

2. Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских садов /под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1989.  

3. Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методические аспект. – 

М.:ТЦ Сфера, 2007. 

4. Зверева О.Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. Пособие – М.: Айрис-пресс, 2006 

5. Давыдова О.И., Майер А.А. Детский сад: самоучитель для родителей. – СПб: Детство Пресс, 

2009г. – 64с.  

6. Давыдова О.И., Майер А.А Работа в группе по подготовке к школе с родителями СПб ООО 

Детство-пресс,2009 – 74 с.  

7. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 2002.  

8. Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Дошкольные учреждения и семья М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2001.- 

224с.  

9. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Программа 

«Ребёнок – педагог – родитель». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

10. Евдокимов Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

11. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для 

работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2004.  

12. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний./ С.Ю. Прохорова, Н.В. 

Нигматулина, В.И. Евстигнеева. М.: «Скрипторий 2003», 2011.  

13. Островская Л.Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1990. – 160 с.  

14. Писарева Н.Е. Мамины уроки – СПб: Детство Пресс, 2005г. – 32с.  

15. Свирская, Л. Работа с семьёй: необязательные инструкции: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.  

16. Сертакова Н.М. Если ребёнок дерётся.: Советы специалистов родителям коротко и 

доступно. СПб ООО Детсто-пресс,2012 г.- 80 с.  

17. Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Пособие для 

работников ДОУ – М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 
 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает взаимодействие с социокультурными институтами. 

Таблица 14.  
 

№ 

п/п 

Социокультур-

ные  институты 

Цель 

взаимодействия 

Способ  (формы) 

взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1 Театр  

«Гильдия 

комедиантов» 

Способствование 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Организация спектаклей  

на базе МАДОУ 

Умение воспринимать 

разнообразие тем и 

жанров. 

2. ГИБДД Участие в 

агитационной 

деятельности и 

обучение детей ПДД 

Проведение мероприятий 

по ПДД в ДОУ и за его 

пределами. 

Знание детьми правил  

дорожного движения. 
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3 Кафедра детских 

болезней №1 

Челябинской 

медицинской 

академии 

Повышение качества 

медико-социальных 

условий  развития 

ребенка в ДОУ, 

разработка 

физического 

стандарта развития 

детей. 

Реализация программы по 

изучению и коррекции 

состояния здоровья детей 

сотрудниками кафедры. 

Проведение на базе ДОУ 

семинаров для педагогов и 

родителей, 

индивидуальных 

консультаций на основании 

установленных диагнозов. 

Участие сотрудников 

кафедры в психолого-

медико-педагогических 

консилиумах ДОУ. 

Комплексное 

обследование детей 

специалистами 

кафедры. 

Рекомендации по 

здоровьесбержению 

каждого ребенка. 

4 Поликлиника  

№ 8 

Укрепление здоровья 

и своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

 

Еженедельный осмотр 

детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный комиссионный 

осмотр детей 5-7 лет и 

детей, состоящих на 

диспансерном учёте 

специалистами 

поликлиники (ЛОР, 

окулист, невропатолог, 

хирург). Обследование на 

гельменты 1 раз в год. 

Логопедическое 

обследование детей 3-х и 5-

ти лет 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей . 

Переход из третьей  

группы здоровья во  

 

5. ЧГПК № 2 Формирование у 

студентов 

целостного 

представления о 

воспитательно-

образовательном 

комплексе 

современного 

дошкольного 

учреждения и 

воспитателе как 

главном субъекте 

воспитательного 

процесса в детском 

саду. 

Организация и проведение 

на базе ДОУ научно-

практических семинаров 

для преподавателей, 

пробной практики 

студентов (6 человек), 

показательных занятий по 

методике изобразительной 

деятельности. 

Овладение студентами 

колледжа функциями 

воспитателя в группах 

дошкольного возраста. 

Пополнение 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ за счет 

практических заданий 

студентов. Развитие 

банка методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса.  

6 ЧИППКРО Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ, 

города и области, 

обмен передовым 

опытом работы. 

 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях, экспертиза 

деятельности ДОУ 

преподавателями кафедры, 

посещение ДОУ 

слушателями курсов 

повышения квалификации 

для воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

В ДОУ повысили 

квалификацию: 24 

педагогов. 
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7 ЧГПУ Изучение и анализ 

студентами 

положений по 

организации жизни 

учреждения в  

условиях  

хозяйственной  

самостоятельности, 

документационного 

обеспечения  

педагогической и 

управленческой 

деятельности в ДОУ. 

Обеспечение базы для 

управленческой практики 

студентов факультета 

дошкольного образования, 

проведение открытых 

мероприятий. 

Развитие банка 

документационного 

обеспечения 

управления ДОУ  

8 МБУ ДПО «ЦРО  

г. Челябинска» 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ 

Выступления педагогов 

ДОУ на научно-

практических 

конференциях посещение 

ДОУ слушателями курсов 

повышения квалификации 

для воспитателей и для 

руководителей ДОУ. 

Сотрудничество в 

рамках деятельности 

проекта  

«От обычного к 

уникальному». 

Получение 

консультативной 

помощи. 

9 МКУК ЦБС 

города 

Челябинска 

библиотека № 28 

 

Для эффективного 

решения задачи 

приобщения 

дошкольников к 

чтению (восприятию) 

книг.  

Проведение совместных 

мероприятий, выставки 

 

10. Областной дом 

ребенка № 2 

имени Зинаиды 

Антоновой 

 Благотворительная 

помощь, волонтерство 

Проведение акций 

11. Детский 

паллиативный 

центр № 9.  

Акции: Рисунки 

солдатам. 

Акция: «Всё в 

дело» (сбор 

крышек и 

бросового 

материала) и др. 

 Волонтерство Акции:  

«Рисунки детям», 

«Коробочка 

храбрости». 

 

12. «Вместе» 

Копейск  

Помощь военным 

участвующим в СВО 

Благотворительная помощь 

солдатам. 

 

Сбор продуктов и 

гигиенических 

средств. Отправка 

детских писем, 

рисунков. 

13. «Немузеймусора
» 
 

Формирования 

музейной культуры и 

реализация 

творческого 

потенциала 

дошкольников. 

Экскурсии и совместные 

поделки. 

Совместные акции. 
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14. Приют для 

животных «Наш 

дом» 

Развитие 

познавательного 

опыта и 

практических 

навыков детей в 

процессе 

формирования начал 

экологической 

культуры, 

адекватного 

отношения ребёнка к 

живой природе, 

взаимодействия с 

бездомными 

животными. 

Встречи, экскурсии, сбор 

средств. 

Просмотр и создание 

роликов. 

Благотворительные 

акции. 

   

2.8.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Согласно ФАОП п. 49.3.1 стр. 490 Программа воспитания ДОУ реализуется 

через формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ. 

2.  Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных). 
 

2.8.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы воспитания 
 

ДОУ, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 
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реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

- использовать в воспитательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в  области 

воспитания, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование: 

- методический комплект для реализации Программы; 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые ДОУ в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, 

используются для решения воспитательных задач.    
 

 

2.8.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

воспитания 

Воспитательный процесс в ДОУ обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания.                                                                                 

Таблица 15. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
 

Образовательные 

области 

Методические материалы и средства воспитания 

Познавательное развитие  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 
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 материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 

Речевое развитие  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Художественно-

эстетическое развитие 
 стенд «Наши достижения» 

 алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 

 иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 стенды «Я – молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  

«Звезда дня», стенд самооценки 

 алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 оборудование для трудовой деятельности 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 

Физическое развитие  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 

«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), 

«Наша гордость» (о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ 

жизни, занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 
 

Для решения ДОУ воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с 

приоритетными направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 
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Гражданское и патриотическое воспитание 
1. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

3. Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью: 

Перспективное планирование с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ/Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. – М: Просвещение, 2008. 

7. Крохалева Т.Н. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста. – Челябинск: Взгляд, 2007. 

8. Лаврова С.А. Урал. Кладовая земли. – М.: Белый город, 2008. 

9. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников.  – М.: 

2005. 

10. Моя Родина – Россия: «Учебник для малышей»./ Степанова В. – «Фламинго», 2004. 

11. Соловьёва Е.В. Наследие. И быль, и сказка …: пособие по нравств.-патриот. Воспитанию 

детей дошк. И мл. шк. Возраста на основе традиц. Отечеств. Культуры. – М.: Обруч, 2011 

12. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.  

13. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы. Для занятий с детьми 4-7 лет– М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

14. Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-нравственное воспитание. – М.: Книголюб, 

2004. 
 

Приобщение детей к культурному наследию 
1. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003, 2008. 

2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Приобщение детей к истокам русской культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2008 

3. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию дошкольников. 

Старшая и подготовительная группы. М: Вако, 2008. 

 

Физическое развитие и культура здоровья 
1. Алямовская В.Г. Здоровье. – М.:  Линка-пресс, 1993 

2. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

3. Горького Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, 

сценарии занятий.- М.: 5 за знания, 2005. 

4. Кулик Г. И., Сергиенко Н. Н. Школа здорового человека. Программа для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

5. Луконина Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2006. 

6. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и младшего 

дошкольного возраста: Практическое пособие / Г.В. Каштанова, Е.Г. Мамаева, О.В. 

Сливина, Т.А. Чуманова; под общ. Ред. Г.В. Каштановой. – М.: АРКТИ, 2006. 

7. Маханева М.Д. С физкультурой дружить – здоровым быть. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

8. Мулаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

9. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005.  

10. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное 

пособие/под ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006.  

11. Оздоровление детей в условиях детского сада/Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

12. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 
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13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной 

группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

15. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

16. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Вторая младшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014 

17. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

18. Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры – М.: Просвещение, 2005.  

19. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: Детство-пресс, 2001. 

20. Силюк Н.А. зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста пособие 

для практических работников ДОУ. – м.: Айрис – пресс, 2006. 

21. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое 

пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений/Под ред. 

С.О. Филипповой. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2007. 

22. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

23. Тарасова Т.А. Власова Л.С. Я и моё здоровье: Практическое пособие; для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей  от 2 до лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. 

24.  Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста (Текст):учебное пособие. – 

Челябинск: Изд-во «Челябинская государственная медицинская академия», 2009. 

25. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

26. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: Владос, 

2003.  
 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

2. Глозман А. Учите мальчишек мастерить: Уроки мастера. М.: Чистые пруды, 2006. 

3.  Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2–7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические 

технологии. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с дошкольниками 

по конструированию и ручному труду: Программа и методические рекомендации: для 

работы с детьми 2–7 лет. М.: Совершенство,2010.  

5. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка – дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

6. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 
 

Экологическое воспитание 
1. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: 

Домашние и дикие птицы средней полосы (Программа «Я-человек»). – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

2. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках: Мир животных: Дикие 

звери и птицы жарких и холодных стран (Программа «Я-человек»). – М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

3. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Фрукты. 

Овощи. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

4. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Цветы. 

Деревья. – М.: Школьная Пресса, 2004. 

5. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках: Мир растений и грибов. Грибы, Ягоды. 

– М.: Школьная Пресса, 2004. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2002. 

7. «Мы». Программа экологического образования детей. – Н.Н. Кондратьева и др. – 2-е изд., 
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испр. И доп. – СПб: « Детство – пресс», 2005. 

8.  Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 

педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. Лопатина, В.И. Турченко.– 

Магнитогорск: МаГУ, 2003. 
 

2.8.3.3. Режим дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он 

органически вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать 

как особую деятельность и регламентировать ее. В течение всего времени 

пребывания в детском саду ребенок погружается в образовательный процесс, в 

котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит через все 

режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический 

процесс, в полной мере использовать потенциал режимных моментов для решения 

воспитательных задач. 

Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

Таблица 16. 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 
 

Режим-ные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых  

и детей 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность  

в семье Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в быту, 

природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

общения. 

Воспитание 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей 

к лучшим 

образцам 

отечественного и 

мирового 

искусства. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических 

чувств через 

знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание 

гуманных чувств. 

Воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Воспитание 

культуры 

поведения. 

Воспитание 

культуры 

пользования 

столовыми 

приборами. 

Образова- Воспитание Воспитание Воспитание 
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тельная 

деятель-

ность 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельность 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

потребности в 

эмоционально-

личностном 

общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

членам семьи и их 

труду. 

Воспитание 

осознания 

ценности 

здорового образа 

жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-

чувственного 

отношения к 

предметам и 

явлениям 

действительности. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

находить 

интересные 

занятия. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса к 

окружающему 

миру.  

Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе одевания 

и раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

вещам личного 

пользования. 

Воспитание 

позитивного 

настроя на занятие 

физической 

культурой. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание 

желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание 

культуры приема 

пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание 

привычки к 

опрятности и 

чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание любви 

и интереса к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

Воспитание 

умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Воспитание 

Воспитание 

адекватных 

реакций на 

события 

окружающего и на 

доступные 

пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание 

интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 
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в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

умения 

справедливо 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

детей. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности 

в различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков в 

процессе 

умывания. 

Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-

волевых качеств в 

ходе игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении с 

детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе. 

Воспитание 

умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные 

игры. 

 

2.8.3.4. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательные события в ДОУ пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется 

календарным планом воспитательной работы ДОУ.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, 

создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется ДОУ в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и 

благотворно влияют на развитие психических процессов детей, создают 
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прекрасную атмосферу для развития речи, закрепления знаний, полученных на 

различных занятиях; способствуют нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным 

народным календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня 

является особенно актуальным, так как они играют огромную роль в приобщении 

дошкольников к духовным ценностям народной культуры, воспитывают в детях 

патриотические чувства. Главной целью нравственного воспитания дошкольников 

на основе народных праздников является приобретение детьми нравственного 

опыта, наследование духовного достояния русского  народа, достижение культуры 

межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и 

ценностей; раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; социализация, 

развитие коммуникативных навыков, творческих способностей. Традиционные 

мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

для дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к 

физическим упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому 

образу жизни. Участвуя в спортивных досугах, соревнованиях и других 

мероприятиях и добиваясь реально поставленной цели, дети получают 

возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать ответственность 

за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к победе, 

учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

воспитанниками сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования 

стимулируют развитие у воспитанников сенсорных способностей; чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они 

дают реальные представления о том, что от каждого человека зависит состояние 

окружающей нас среды: природы, людей, коллектива, группы, близких. 

Воспитательная ценность акций заключается в формировании таких социально 

ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, инициативность, 

ответственность, социальная справедливость и др. 

Таблица 17. 
Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Мероприятия Обязательные  
для проведения мероприятия 

Возможные  
для проведения мероприятия 

Календарные Осенний праздник День знаний 
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праздники Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага РФ  

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Праздник русской березки 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

Конкурс. Выставка. Фестиваль 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках городской 

спартакиады «Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение. Досуг 

Эстафета. Олимпиада 

Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой помощи 

детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции социальные: «Подарки от 

друзей», «Доброе сердце», «Открытка 

для ветерана», «ДоброПочта». 

Акции экологические: «Чистый двор», 

«Чистые дорожки», «Братья наши 

меньшие», «Птичья столовая». 

Акции здоровьесберегающие: «Как 

сохранить здоровье», «Витамины на 

подоконнике», «Добрые поступки – 

доброе здоровье». 

Акции, направленные на безопасное 

поведение: «Безопасная дорога», 

«Защити себя сам». 

Акции патриотические: «Патриоты», 

«Моя малая Родина», «Наш 

бессмертный полк». 
 

2.8.3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление 

помещений, оборудование, игрушки.                                                                                                      

 Таблица 18. 

Перечень элементов ППС  

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 
 

Образовательная 

область 

Пространство 

(помещение) 

образовательной 

организации 

Элементы РППС,  

обладающие воспитательным потенциалом 

Физическое развитие 
Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного 



214 

 

инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Уголок дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Территория ДОУ Огород 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Зоны познавательно-исследовательской 

деятельности на прогулочных участках 

Речевое развитие 

Групповые помещения Библиотека 

Сюжетно-ролевые игры 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на 

прогулочных участках 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других 

изобразительных средств, бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и 

театральной деятельности на прогулочных 

участках 
 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения 

результатов воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: 

объекты и субъекты, явления и события, дела и поступки, их характеристики и 

оценки. Эстетическая среда ДОУ – это педагогически организованная микросреда, 

обладающая высоким уровнем развития эстетической культуры, гибкой динамикой 

развития, предоставляющая большие возможности для мотивации субъектов к 

различным видам деятельности. Среда образовательной организации должна 

обогащаться за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
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динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции (народами 

Южного Урала, природой, народными промыслами). Выбор материалов и игрушек 

для ППС ориентирован на продукцию отечественных и территориальных 

производителей.  
 

2.8.3.6. Кадровое обеспечение 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОУ 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников ДОУ по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями. 

Таблица 19. 
  

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом Заведующий осуществляет общее руководство детским садом. 

В своей деятельности опирается на Закон РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», Устав дошкольного учреждения и на 

другие законодательные акты. Заведующий занимается 

комплектованием групп детьми в соответствии с их возрастом, 

состоянием их здоровья, индивидуальными особенностями и 

запросами родителей, подбирает кадры, руководит педагогами 

и обслуживающим персоналом. Родители могут обращаться к 

заведующему за консультациями и вносить собственные 

предложения по улучшению работы с детьми.  

Заместитель заведующего  

по учебно-воспитательной 

работе 

Организует весь воспитательно-образовательный процесс в 

детском саду. Комплектует группы учебными пособиями, 

играми, игрушками, организовывает сотрудничество с другими 

дошкольными учреждениями, школами, детскими центрами, 

музеями и т.п. Проводит методическую работу в 

педагогическом коллективе: семинары, индивидуальные и 

групповые консультации, организует педагогические советы, 

открытые занятия. Кроме этого он участвует в работе с 

родителями: готовит консультации, стенды, папки-передвижки, 

посвященные семейному воспитанию и пр. 

Педагог-психолог Работа педагога-психолога направлена на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников.  

Участвует в планировании и разработке воспитательных 

программ, в воспитательной деятельности. Формирует 

нравственную культуру детей и их родителей.  Проводит 

групповые и индивидуальные консультации. 

К педагогу-психологу можно обратиться с 

проблемами воспитания и обучения детей, отклонений в их 

поведении. 

Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) 

Организовывает коррекционно-воспитательный и 

образовательный процесс детей с нарушениями зрения, 

обеспечивает взаимосвязь и  преемственность в работе с 

воспитателем, логопедом, психологом и др.; консультирует 
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педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания 

помощи детям с нарушениями зрения; изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности 

дошкольников, с целью создания условий для обеспечения их 

развития в соответствии с возрастной нормой; осуществляет 

взаимосвязь с родителями по воспитанию ребенка с 

нарушениями зрения в семье.  

Учитель-логопед Организует и проводит работу по речевому развитию, готовит 

детей к обучению в школе; контролирует речевое развитие 

воспитанников; консультирует педагогических работников и 

родителей по применению специальных методов и приемов 

оказания помощи детям, имеющим отклонения в речевом 

развитии; координирует работу педагогов по изучению 

личностных качеств и речевых особенностей воспитанников;  

взаимодействует с родителями (законными представителями) 

воспитанников для информирования их об особенностях 

психофизического  и речевого развития детей. 

Воспитатель Планирует и проводит воспитательную работу в соответствии с 

возрастом детей. Создает условия в группе для успешной 

реализации образовательной программы. Совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре готовит праздники, развлекательные и спортивные 

занятия. Кроме того, воспитатель ведет работу с родителями по 

вопросам воспитания детей в семье, привлекает их к активному 

сотрудничеству с детским садом. Обсуждает  вопросы 

воспитания и др. 

Помощник воспитателя Помогает воспитателю в организации воспитательно-

образовательного процесса. Помогает воспитателю выводить 

детей на прогулку и заводить их в группу, раздевать малышей 

перед тихим часом и одевать после него. Помогает готовить все 

необходимое для проведения воспитательного процесса. 

Музыкальный руководитель Отвечает за музыкальное воспитание, воспитание нравственно-

патриотических качеств. Организует и проводит музыкальные 

занятия, литературно-музыкальные утренники, вечера. 

Инструктор физкультуры Отвечает за физическое воспитание детей, просветительскую 

работу среди родителей. 
 

2.8.3.7. Особые  требования к условиям, обеспечивающим достижения 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Согласно ФАОП п. 49.3.5 стр. 492 на уровне воспитывающих сред: ППС 

строится как максимально доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в 

жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах 

детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 



218 

 

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

МОДУЛЬ «НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

 

Содержание Программы «Наш дом – Южный Урал» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

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

мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к природе Уральского региона. 
 

Таблица 20. 
 

Содержание 

программы «Наш Дом – Южный Урал» по образовательным областям 
 

Образовательная 

область 

Задачи 

Речевое развитие 

 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

1.Приобщение детей к народным традициям. 

2. Воспитание интереса к народному слову, к образам произведений 

фольклора. 

3. Развитие эмоционального отклика на произведения устного народного 

творчества. 

4. Формирование понимания основного содержания фольклорных 

произведений. 

5. Формирование представлений об отличительных особенностях 

(назначение, происхождение, форма) разных жанров фольклора. 

6. Формирование умения выделять выразительные средства фольклорных 

произведений (сравнения, эпитеты, олицетворения). 

7. Развитие исполнительских умений детей на материале фольклорных 

произведений. 

8. Развитие творческих способностей детей (придумывание колыбельных, 

небылиц, дразнилок). 

9. Воспитание умения использовать фольклорные произведения в 

повседневной жизни в соответствующих ситуациях. 

10. Обогащение речи детей лексикой фольклорных произведений. 

Познавательное 

развитие 

 

(Природа 

Уральского 

региона, 

1.Формирование общих представлений об окружающей природной среде 

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

мире Уральского региона). 

2.Формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона. 

3.Формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 
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растительный 

и животный мир, 

культура и быт 

народов Южного 

Урала) 

4.Расширение знаний о жизни людей, живущих на Южном Урале, их обычаях, 

традициях, фольклоре 

5.Знакомство с национальной одеждой народов Южного Урала. 

6. Обогащение интеллектуально-информационной сферы знанием основ 

истории и культуры Южного Урала. 

7.Воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного 

отношения к природе Уральского региона. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

(продуктивная 

деятельность 

по мотивам устного 

народного 

творчества народов 

Южного Урала) 

1. Приобщение детей к народному искусству; к духовно-художественным 

ценностям, созданным народом; к определенному национальному 

космопсихологу (Г. Гачев), т. е. к определенному национальному образу мира, 

образам-типам, к тому общему, что связано с национальными 

идеями, национальным характером, общечеловеческими ценностями. 

2. Воспитание интереса к художественным образам народного 

изобразительно-пластического искусства. 

3. Создание условий, способствующих погружению детей в мир 

художественных образов народного искусства; накоплению, обогащению 

и активизации эмоционально-эстетических переживаний; действенному 

приобщению детей к народному искусству, опираясь на идеи народной 

педагогики. 

4. Формирование представлений детей об основных художественных 

особенностях народного изобразительно-пластического искусства 

больших этнических групп, проживающих на Южном Урале (русских, 

башкир, татар и др.); умения понимать художественный язык народного 

искусства. 

5. Развитие умений детей создавать выразительные образы на основе 

повтора, вариации, импровизации; выражать собственное эмоционально-

ценностное отношение к искусству, действительности, жизни. 

6. Обучение детей способам проектирования предметной среды народного 

быта. 

7. Развитие эмоционально-образной речи детей. 

Физическое 

развитие  

 

(игры народов 

Уральского 

региона) 

1.Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный 

интерес к русским, башкирским, татарским народным играм. 

2.Создавать условия для проявления детской игровой культуры; 

3.обогащать интеллектуально-информационную сферу ребенка знанием 

правил многих народных игр, основ истории и культуры России, 

Башкортостана, Татарстана; 

4. способствовать действенному приобщению детей к народной культуре с 

помощью игр народов Уральского региона, используя в качестве основы идеи 

народной педагогики, создавая условия для 

использования разных видов народных игр в самостоятельной, свободной 

игровой деятельности. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Знакомство с культурой уральского народа (села, города, региона). 

2. Развивать интерес к русским, башкирским, татарским народным играм. 

Воспитание внимательного и уважительного отношения к членам семьи 

старшего и младшего поколений, к своей родословной; 

- Приобщение к нормам поведения и гостеприимства; 

- формирование представлений об опасных для человека и природного 

порядка ситуациях и способах поведения в них; 

- формирование представлений о различных видах труда народа в разных 

регионах Южного Урала, о профессиях прошлого; 

- воспитание уважительного отношения к человеку труда. 
 

Таблица 21. 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации 

модуля «Наш дом – Южный Урал» 
 

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная 
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деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Игровые ситуации 

Реализация проектов 

Дизайн-студия 

Творческие выставки 

Конкурсы. Фестивали 

Этюды, постановки 

творческие задания, 

предполагающие организацию 

разных видов художественно 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, музыкально-

исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой). 

Рассматривание иллюстраций. 

Художественная 

деятельность. 

Слушание 

Игровая деятельность 

 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Чтение художественной 

литературы 

Совместное творчество 

Совместные мастерская 

 

 

Учебно-методический комплекс 
 

1. Агашева, Н.С. Народные игры для детей: организация, методика, репертуар /Н.С. Агашева, 

И.С. Слепцова, И.Л. Морозов. – М., 1995. 

2. Аникин, В.П. Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре /В.П. Аникин. –

М., 1994. 

3. Аркаим. Исследования, поиски, открытие. – Челябинск, 1995. 

4. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства [Текст] Р. Арнхейм; пер. с англ. – М.: 

Прометей, 1994. – 352 с. 

5. 5. Афанасьев, А.И. Поэтические воззрения славян на природу А.И. Афанасьев. – М.,      

1994. 

6. 6.Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-7 лет в 

условиях полилогического пространства дошкольного образовательного учреждения /Е.С. 

Бабунова. – М.: Издательский Дом Академии Естествознания, 2012. 

7. Байбурин, А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян /А.К. Байбурин. – 

Л., 1983. 

8. Баканов, В.П. Из истории Оренбургского казачества /В.П. Баканов. – Магнитогорск, 1993. 

9. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом /В.А. 

Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1987. 

10. Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу [Текст] / В.А. 

Барадулин. – Свердловск: Сред-Урал. Кн. Изд-во, 1982. – 110 с. 

11. Барадулин, В.А. Уральский букет: народная роспись горно-заводского Урала [Текст] / В.А. 

Барадулин. – Свердловск: Сред.- Урал. Кн. Изд-во, 1987. – 126 с. 

12. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом 

[Текст] / В.А. Барадулин. – Л.: Художник РСФСР, 1988.- 198 е.. 

13. Башкирские предания и легенды. – Уфа, 1985. 

14. Башкирское народное творчество. – Уфа, 1988. 

15. Башкирское народное творчество. Пословицы, поговорки, приметы, загадки. – Уфа, Башк. 

Кн. Изд-во, 1997. 

16. Башкирское народное творчество. Предания и легенды. – Уфа, Башк. Кн. Изд-во, 1987. 

17. Большой психологический словарь [Текст]/ под. Ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – 3-

е изд. Доп. И перераб. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с. 

18. Бореев, Ю.Б. Эстетика [Текст]: 2 т. /Ю.Б. Бореев. – Смоленск: Русич, 1997-Т.    1. – 576 с. 

19. В круге жизни. Семейные праздники, обычаи, обряды. – Пермь, 1993. 

20. Виноградов, И.Б. Страницы древней истории Южного Урала / И.Б. Виноградов. – 

Челябинск, 1997. 

21. Волчегорская, Е.Ю. Личностно ориентированное эстетическое воспитание в начальной 

школе [Текст]: монография / Е.Ю. Волчегорская-М.: Компания Спутник+, 2007.-159 с. 

22. Вохринцева, С.В. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись [Текст]/ С.В. Вохринцева. – 

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2005. 
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23. Выготский, JI.C. Психология искусства [Текст]/ J1.C. Выготский. – Ростов –н/Дону: 

Феникс, 1998. – 480 с. 

24. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: психологический очерк 

[Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Просвещение, 1991. – 93 с. 

25. Галигузов, И.Ф. Народы Южного Урала: история и культура /И.Ф. Галигузов. – 

Магнитогорск, 2000. 

26. Галигузов, И.Ф. Станица магнитная. От станицы Магнитной до города металлургов /И.Ф. 

Галигузов, В.П. Баканов. – Магнитогорск, 1994. 

27. Галяутдинов, И. Поиграем вместе, друзья И. Галяутдинов. – Уфа, 1995. 

28. Голошумова, Г.С. Воспитание гуманистических представлений младших школьников на 

материале декоративно-прикладного искусства Урала [Текст]: автореферат дисс. …канд. 

пед. наук / Г.С. Голошумова. – Екатеринбург, 1995.- 19 с. 

29. Гончарова, Н. Матрешка в жизни ребенка /Н. Гончарова //Дошкольное воспитание. - №12. 

– 1990. 

30. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности [Текст] / Г.Г. 

Григорьева. – Москва: Академия, 2000. 

31. Гриер, О.М. Гравюра на стали из Златоуста [Текст] / О.М. Гриер, Б.С. Самойлов, В.А. 

Ячменев. – Челябинск: Юж.-Ур. кн. Изд- во, 1994.-192 с. 

32. Давыдова, С.Д. Искусство как фактор формирования ценностных ориентаций личности 

[Текст]/ С.Д. Давыдова // Эстетическое образование и период детства: традиции, новации, 

реальность. Материалы Международных педагогических чтений «Образование и детство – 

XXI век». – Екатеринбург: Урал. Гос. Пед. ун-т, 2004. – С. 53 – 58. 

33. Даль, В.И. Пословицы, поговорки, прибаутки русского народа /В.И. Даль. – СПб., 1997. 

 

МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 
 

Содержание программы направлено на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными 

для восприятия и усвоения детьми. 

Представлено в разделах «Человек среди людей», «Человек 

в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из которых 

дифференцирован по блокам. 

Таблица 22. 
 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей»  

 

 

«Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». 

«Моя семья». 

«Детский сад — мой второй дом» 

«Человек в истории» 

 

 

  

«Появление и развитие человека на Земле». 

«История семьи». 

«История детского сада». 

«Родной город (село)». 

«Родная страна». 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре»  
«Русская традиционная культура». 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае»  «Родной край» 
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Таблица 23. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по реализации 

модуля «ДОРОГОЮ ДОБРА» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Проблемные  занятия ситуации 

Рассматривание  

 Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание ситуаций 

иллюстраций и экскурсии. 

Продуктивная совместная 

Беседы с детьми 

Обсуждение (зрительного 

просмотра, прочтения) 

Встречи по заявкам. 

Интерактивное общение 

Моделирование 

Рассматривание иллюстраций. 

Художественная деятельность. 

Слушание 

Игровая деятельность 

 

Просмотр видео 

Чтение художественной 

литературы 

Совместное творчество 

 

 

Учебно-методический комплекс 
1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ,2022. – 352 с.   

2. Парциальные программы: Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития социального воспитания дошкольников. — М.: ТЦ 

Сфера, 2015 — 160 с. (Дорогою добра). 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009. – 144 с.  

4. «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановский «Академия», г. Москва 2008  

5. «Двигательная активность ребенка в детском саду» М.А. Рунова «Просвещение», г. Москва 

2001. 

6. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2007. -144с. 

7. Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 л.)  

8. Белова О. Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 л. В адаптационный период по 

программе «От рождения до школы». ФГОС ДО.  

9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2007. -120 с. Медиатека, видеофильмы. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами  

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий 

должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию 
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прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в 

образовательное пространство.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей с амблиопией и косоглазием 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей.  

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы 

ребенком, индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от 

первичного нарушения и его образовательные потребности и на основе 

полученных результатов разработать каждым специалистом индивидуальные 

планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогическая диагностика, позволяет: 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка и 

его образовательные потребности; 

 определить оптимальный коррекционно-развивающий маршрут; 

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в ДОУ; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-

развивающей работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, 

который означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития 

ребенка с амблиопией и косоглазием всеми специалистами, и охватывает 

познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время 

родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка 

при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме. 

Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, 

наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе 

анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические 

особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические 

соматические заболевания родственников, патологические особенности их 
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физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи 

приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования, по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать 

необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. Организация 

воспитания и обучения детей ставит вопросы изучения и выявления особенностей 

познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных 

возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 
 

Содержание работы психолого-педагогического консилиума  ДОУ 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) ДОУ действует на 

основе Распоряжения Минпросвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93. 

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОО, участвующих в учебно-

воспитательной и лечебно-реабилитационной работе для постановки 

педагогического заключения, выработки коллективного решения о наиболее 

соответствующим для данного воспитанника, содержания образовательной 

программы и мерах педагогического воздействия на детей. 

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность 

ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, 

социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических воздействий. 

Цель: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с амблиопией и косоглазием в 

условиях ДОУ. 

Задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка; 

- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении 

воспитанников; 

- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 

психолога и других специалистов; 

- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации 

помощи детям методами и способами, доступными педагогическому 

коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе 
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коррекционно-развивающего сопровождения; 

- разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 

отклоняющегося развития; 

- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих планов; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-реабилитационных и оздоровительных 

мероприятий и психологически адекватной образовательной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной 

образовательной программы, оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

специалистами психолого-педагогического консилиума, между ППк ДО и 

районной ТПМПК и областной Тифло-ОПМПК; 

- консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций. 

Консилиум проводится под руководством председателя. В начале учебного 

года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется 

предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. 

Каждый специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, 

цели, содержание коррекционно-развивающей и лечебно-реабилитационной 

работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы, утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех педагогов, 

работающих с ребенком. Заключения отдельных специалистов, коллегиальные 

заключения консилиума доводятся до сведения родителей. Предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. На начальном этапе 

сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-развивающей 

деятельности ведется предварительное изучение документов и диагностическое 

обследование детей.  

Каждый специалист отрабатывает свои направления исследования по 

стандартным диагностикам. В каждом модуле (учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, педагога-психолога) прописан полный перечень диагностического 

инструментария (инвариантные и вариативные методики).  

На первом заседании, которое проводится в октябре, проходит обсуждение 

результатов диагностики, составляются заключения: медицинские, 

психологические, педагогические, логопедические; утверждается коррекционно-

образовательный маршрут группы и индивидуальные карты сопровождения 

развития детей соответствующей группы. На этом же заседании назначается 

ведущий специалист, как правило, учитель-дефектолог, который в дальнейшем 

отслеживает динамику развития каждого ребенка, эффективность оказываемой ему 

помощи и выходит с инициативой внеплановых заседаний консилиума.  
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Далее проводится лечебно-профилактическая и коррекционно-развивающая 

работа с детьми специалистами и медицинскими работниками при активном 

участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно 

проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт 

выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, 

определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком: 

- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном 

направлении по определенной программе; 

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с 

ребенком; 

- направить на ТПМПК, Тифло-ОПМПК. 

В мае проводится итоговое психолого-педагогическое и медицинское 

обследование детей. На итоговом заседании отслеживается динамика развития 

детей, обсуждается результативность реабилитационных мероприятий за 

прошедший учебный год; анализируются результаты коррекционно-развивающей 

деятельности всех участников сопровождения; составляется прогноз динамики, 

определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка. Такая 

планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 

процесса позволяет достичь положительных результатов в развитии слабовидящих 

детей в процессе реализации содержания АОП. 

Таблица 24. 
 

План работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 
 

Сроки 

 

Группа Цель Формы  

фиксации результатов 

Октябрь Вторая 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовитель-

ная к школе  

Консилиум (первичный) 

1. Изучение результатов 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

диагностики детей. 

2. Утверждение 

коррекционно- 

образовательных маршрутов 

групп и индивидуальных 

карт сопровождения 

развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

педагогической, 

логопедической, 

психологической коррекции. 

1. Индивидуальные карты 

сопровождения развития детей 

(индивидуальный образовательный 

маршрут) 

2. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции) 

3.Темы групповой, индивидуальной  

психокоррекции. 

4. План коррекционно- 

образовательной деятельности в семье. 

5. Тематика консультаций для 

родителей и специалистов. 

6. Протокол ППк. 

Январь Группа риска 1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, 

лечебно-восстановительных 

мероприятий. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании/поведении 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

1.Внесение изменений в 

коррекционно-образовательный 

маршрут группы, индивидуальный 

план коррекционно-развивающей 

работы, (уточнение допустимых 

нагрузок и необходимости 

изменения режима лечения или 

регламента индивидуальных занятий). 

2.Протокол ППк 
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Май Вторая 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

 

подготовитель-

ная к школе  

Консилиум 

(заключительный) 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития и 

лечения детей на всех 

возрастных группах. 

2. Определение 

- динамики образования, 

коррекции и лечения 

воспитанников; 

- психолого-педагогического 

статуса воспитанника на 

конец года; 

- степени социализации; 

- состояния эмоционально- 

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение 

рекомендаций педагогам по 

дальнейшей работе с 

воспитанниками. 

1. Индивидуальные карты 

сопровождения развития детей 

2. Перспективные коррекционно-

развивающие планы (педагогической, 

логопедической коррекции). 

3. Аналитические отчеты 

специалистов. 

4. Протокол ППк 

В 

течение 

года 

Все группы 

ДОУ 
Внеплановый консилиум 

(по запросам родителей 

или педагогов) 

1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих, 

лечебно-реабилитационных 

мероприятий и 

внутрисемейных отношений 

с целью повышения степени 

их позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании/поведении/ 

лечении ребёнка. 

3 Разрешение конфликтных 

ситуаций. 

1. Внесение изменений в  

коррекционно-образовательный 

маршрут группы, индивидуальный 

план коррекционно-развивающей 

работы, (уточнение допустимых 

нагрузок и необходимости 

изменения режима лечения 

или регламента индивидуальных 

занятий). 

2. Протокол ППк 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в разработке и реализации  

коррекционно-развивающих и лечебно-восстановительных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя, инструктора по физической культуре), специалистов в 

области коррекционной педагогики (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога), медицинских работников дошкольного образовательного 

учреждения (врач-педиатр, врач-офтальмолог, медсестра офтальмологического 

кабинета).  

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего 

и психического развития детей. 

 Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 



228 

 

активизации познавательных навыков. Рациональная организация совместной 

деятельности определяет основные направления коррекционно-развивающей 

работы и реализует личностно-ориентированные формы общения с детьми. 

Воспитатели осуществляют контроль за соблюдением распорядка дня.  

Учитель-дефектолог проводит коррекционно-развивающую работу по 

развитию зрительного восприятия, координирует деятельность воспитателя, 

учителя-логопеда, инструктора по физическому воспитанию, педагога-психолога и 

родителей ребёнка с амблиопией и косоглазием.  

Учитель-логопед проводит коррекционно-развивающую работу по речевому 

развитию детей с общим недоразвитием речи (ОНР), фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) и координирует свою деятельность с учителем-

дефектологом, воспитателями, с музыкальным руководителем и родителями. 

Музыкальный руководитель способствует развитию слухового анализатора, 

логоритмических навыков детей, согласует речевой материал сценариев 

праздников, развлечений с учителем-логопедом.  

Инструктор по физическому воспитанию обеспечивает решение общих и 

коррекционных задач с учетом особенностей развития зрительного  анализатора: 

- развитию ориентировки в пространстве; 

- развитию мелкой и крупной моторики; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально – волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

игр-занятий, игр-эстафет; 

- включение в занятия комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, 

направленных на реабилитацию и адаптацию детей с ОВЗ к социальной среде. 

Педагог-психолог рекомендует участникам образовательного процесса 

осуществлять коррекционный процесс с учетом психологического статуса ребёнка 

с амблиопией и косоглазием, оказывает практическую помощь педагогам и 

родителям в адаптационный период детей.  

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие», 

руководит учитель-логопед, «Познавательное развитие» - учитель-дефектолог 

группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда или учителя-дефектолога. 

Реализацией содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог и 

учитель-логопед или учитель-дефектолог при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  
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Реализацией содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед или учитель-дефектолог, берущие на себя часть работы по 

подбору методов и приемов для логопедической ритмики.  

Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» 

занимаются инструктор по физическому воспитанию и воспитатель при 

обязательном подключении всех остальных педагогов, медицинских работников и 

родителей дошкольников.  

Таким образом, реализация содержания АОП обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, что отражено в календарно-

тематических планах и интеграцией усилий специалистов и родителей 

воспитанников, а именно все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-дефектолога и учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей и лечебно-реабилитационной работой. 

Формы работы, регламент, цели и формы фиксации результатов 

взаимодействия специалистов ДОУ представлены в таблице. 

Таблица 25. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 
 

Форма 

работы 

Сроки Цель Специалисты Формы 

фиксации 

результатов 

Комплекс- 

ное 

диагности- 

ческое 

изучение 

детей 

Сентябрь 

1-2 

неделя 

1. Выявить уровень 

возможного освоения 

образовательной 

программы. 

2. Разработать 

содержание 

коррекционно-

развивающих планов 

работы с ребёнком, и 

лечебно-

реабилитационных 

мероприятий на основе 

полученных 

результатов. 

Учитель-

дефектолог,  

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

врач-педиатр, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1. Протоколы 

диагностики 

2. Планы 

индивидуальной и 

коррекционно-

развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

рабочих 

программ по 

коррекционн

о-развиваю 

щей 

деятельнос-

ти по 

образова-

тельным 

областям 

Сентябрь  Обеспечить систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

нарушениями зрения в 

условиях 

образовательного 

процесса 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Рабочие программы 

Изучение 

динамики 

по итогам 

обучения и 

воспитания 

Май 

3-4 неделя 

Дать оценку 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов и 

форм организации 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

Аналитический отчёт 

по 

результатам 

освоения ребенком 

содержания 
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коррекционно- 

образовательной 

работы с ребенком, 

выявить причины 

трудностей освоения 

образовательной 

программы. 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

образовательных 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих планов, 

планов 

лечебно- 

реабилитационной 

работы 

Консилиум 

ДОУ 

сентябрь- 

октябрь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

запросам 

родителей 

и педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май- 

июнь 

1.Изучение результатов 

комплексной 

психолого- 

педагогической 

диагностики 

2.Утверждение 

коррекционно- 

образовательных 

маршрутов групп и 

карт сопровождения 

развития детей. 

 

 

1.Оптимизация 

системы коррекционно- 

развивающих, лечебно- 

восстановительных 

мероприятий и 

внутрисемейных 

отношений с целью 

повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

 

1.Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

программы и динамики 

обучения, воспитания и 

лечения детей 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1. Протоколы 

заседаний ППк. 

2.Образователь 

ные маршруты 

3. Карты 

индивидуального 

сопровождения 

развития 

4.Планы лечебно- 

восстановитель 

ной работы на 

учебный год.  
 
1.Протоколы 

заседаний ППк. 

2.Корректировка 

планов 

индивидуальной 

коррекционно- 

развивающей, 

лечебно- 

реабилитационной 

работы с ребёнком 

 

1.Индивидуальные 

карты освоения 

образовательной 

программы 

2.Протоколы 

динамики развития.  

3.Отчеты 

специалистов 

Комплекс 

но- 

тематичес 

кое 

планировани

е по областям 

образователь

ной 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Обеспечить 

коррекционно- 

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно- 

тематического 

принципа построения 

образовательного 

процесса 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Комплексно- 

тематические 

планы 

Выполнение 

охранитель 

ных 

Постоянно Охрана психического 

и физического здоровья 

детей 

Сотрудники ДОУ Охранительные 

режимы:  

-нервной системы;  
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режимов -двигательный, 

- речевой; 

- зрительный; 

- психологический; - 

послелечебный. 

Консульта 

ции 

специалистов 

 

По запросу 

специалис-

тов  

Повышать психолого- 

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных направлений 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, мед. 

Сестры 

1.Информационный 

материал. 

2.Журнал учета 

консультаций. 

Анкетирован

ие 

педагогов 

или других 

специалистов 

ДОУ 

На основе 

задач 

годового 

плана 

Формировать 

доброжелательные 

межличностные 

отношения с 

коллегами, родителями 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог 

1.Анкеты 

2.Аналитические 

справки 

3.Семинары- 

практикумы 

(мастер-классы) 

Проведение 

самоанализа 

по 

работе с 

родителями 

В конце 

учебного 

года 

Совершенствование 

содержания, 

повышение качества 

взаимодействия с 

родителями на основе 

внедрения 

современных подходов 

в практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

Заведующий ДОУ,  

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

1.Аналитические 

справки 

2.Планы работы с 

родителями на 

новый учебный год 

 

Регламент реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с нарушениями зрения, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается на основе полученных 

результатов диагностического изучения детей, рекомендаций ППк учреждения.  

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

составляется ежегодно в соответствии с примерным перечнем основных видов 

организованной образовательной деятельности в ДОУ и входит в содержание 

Рабочей программы. Структура циклограммы деятельности специалиста 

представлена ниже. 

Таблица 26. 

Структура  

циклограммы деятельности учителя-дефектолога и учителя-логопеда  
 

Вид деятельности Дни недели/время 
понедельник вторник Среда четверг пятница 

1. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов (подгрупповая и 

Указывается регламент работы с каждым ребенком 

(не менее 2-5 раз в неделю планируется 
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индивидуальная коррекция познавательной и 

речевой деятельности на основе содержания 

индивидуальных 

коррекционно-развивающих планов) 

индивидуальная работа с каждым ребенком  

в зависимости от тяжести нарушения) 

2.Сопровождение образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов: 

-подготовка к завтраку, завтрак; 

-подготовка к прогулке; 

-возвращение с прогулки; 

-подготовка к обеду, обед 

-постепенный подъем, комплекс 

пробуждения; 

-подготовка к полднику, полдник 

Указывается время работы на каждом режимном 

моменте в каждый день недели 

3. Взаимосвязь с педагогами и 

специалистами 

Указывается день недели и время работы  

с специалистами группы или детского сада 

4. Взаимодействие с семьей  Указывается день недели и время работы  с 

родителями 

График работы      

Итого рабочего времени      
 

Содержание лечебно-профилактических и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

Медицинский персонал ДОУ осуществляет мероприятия лечебно-

профилактического характера, диагностику состояния органов зрения детей, 

оздоровительные мероприятия, консультативную помощь детям, их родителям, 

педагогам по вопросам профилактики и лечения детей с нарушениями зрения. 

По итогам диагностики состояния зрительного анализатора заполняются 

карты динамики лечения детей на каждую группу, которые содержат следующие 

показатели: зрительного диагноза, характера зрения, угла косоглазия, остроты 

зрения, рекомендации по лечению, офтальмо-гигиенические рекомендации. 
 

Показатели динамики лечебно-восстановительной деятельности 
 

                                                 Таблица № 27. 

Острота зрения 

 

№ 

 

сентябрь октябрь 

 

ноябрь декабрь 

 

январь февраль 

 

март апрель май 

          

          
 

Таблица 28. 

                                         Рекомендации по лечению   
                               

№ 

 

сентябрь октябрь 

 

ноябрь декабрь 

 

январь февраль 

 

март апрель  май 

          

          
 

Таблица № 29. 

                             Офтальмо-гигиенические рекомендации  

                    

№ 

 

Диагноз Зрительная 

нагрузка 

Посадка на занятии Группа здоровья  

по зрению 
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Медицинский персонал организации осуществляет мероприятия лечебно-

реабилитационного и профилактического характера, углубленную диагностику 

состояния физического и психического здоровья детей, оздоровительные 

мероприятия, консультативную помощь детям, их родителям, педагогам по 

вопросам гигиены, профилактики и лечения. С индивидуальным планом 

медицинских процедур знакомятся родители (законные представители), по 

окончании курса лечения с его результатами.  

Таблица 30. 

План  

физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
 

№ Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1 Оценка уровня 

развития и состояния 

здоровья детей 

 

Во всех 

возрастных 

группах 

1 раз в год Медицинская сестра, 

воспитатели, инструктор 

физкультуры 

 

 
2. Диспансеризация Все группы 

 

1 раз в год Врач, медицинская сестра, 

поликлиника 

Двигательная активность 

1 Утренняя 

гимнастика 

Все группы ежедневно Воспитатели. Инструктор 

по физкультуре 
2 Физкультурное 

занятие: в зале, на 

прогулке 

Все группы 

 

 

 

2-3 раза в неделю 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре, воспитатели. 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

 
4 Упражнения  в 

спортивных уголках 

групп 

 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

5 Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам перед сном 

 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

6 Гимнастика после 

дневного сна 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

 

7 Коррекционные 

упражнения по 

разметке на верандах 

на дневной и вечерней 

прогулках 

 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

8 Спортивные 

упражнения 

(велосипеды, самокаты 

и т.п.) 

 

Все группы ежедневно Воспитатели групп 

9 Элементы спортивных 

игр 

 

 

 

Старшая, 

подготовитель-ная 

к школе 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

 

 

 10. Активный отдых: 

физкультурный досуг 

 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 
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11. Физкультурные и 

музыкальные 

праздники 

Все группы по плану Инструктор по 

физкультуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Все группы сентябрь-3-я 

декада октября 

 

1.1 «С» - витаминизация 

третьих блюд 

Все группы 

 

Постоянно 

 

Медицинская сестра 

 

1.2 

 

 

Натуропатия –  

сезонное питание,  

Дыхательная гимнастика 

 

   

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

Кислородный коктейль 

 

 

Все группы 

 

 

Март 

 

Медицинская сестра 

 

2. 

 

 

Период повышенной 

заболеваемости. Период 

гриппа 

 

 

Все группы 

 

 

 

Декабрь-февраль 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

Лекарственная 

терапия: оксолиновая 

мазь в нос; анаферон 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 Медицинская сестра 

 

 

 
2.2 

 

 

Кислородный коктейль 

 

Все группы 

 

 

 Медсестра 

 
2.3 

 

 

 

Натуропатия –  

чесночные бусы, лук. 

 

 

Все группы 

 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 
2.4 

 

 

 

 

 

Санэпидемрежим – 

режим проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 Воспитатели,  

медицинская сестра 

 

 

 

 
3. 

 

 

Период летней 

оздоровительной 

работы 

Все группы 

 

 

Июнь – август 

 

 

Воспитатели,  

медицинская сестра 

 

3.1 

 

 

 

Использование 

естественных сил 

природы 

 

  Воспитатели,  

медицинская сестра 

 

 Закаливание 

4.1 Воздушные ванны  

в облегчённой одежде 

Все группы в течение дня Воспитатели групп 

 

4.2 Ходьба босиком  

по специальной дорожке 

(коррекция осанки, 

плоскостопия)  

 

Все группы На прогулке Воспитатели групп 

4.3 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 

 

4.4 Игры с водой Все группы На прогулке Воспитатели групп 

 

4.5 Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Все группы в течение года Воспитатели групп 
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3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

слабовидящего и с пониженным зрением (амблиопия и косоглазие, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающегося в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения дошкольного 

возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами (ФАОП п. 51.2 стр. 494): 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

зрения. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка 

с нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 

осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных 

механизмов. 

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 

нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста. 

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогических работников и управленцев, работающих по Программе. 

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и 

воспитания обучающихся с нарушениями зрения должна отражать: 

а) владение педагогическим работниками: 
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 специальными знаниями и умениями в области практического 

взаимодействия с детьми в системе координат «зрячий – слабовидящий»; 

 правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в 

условиях в условиях отсутствия или значительного нарушения зрения 

(выраженные трудности зрительного отражения в очках), суженной 

сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение; 

 умениями организации предметно-пространственной среды с 

обеспечением слепому ребенку мобильности, активности, 

самостоятельности, безопасности, развитие интересов; слабовидящему 

ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей и 

сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, 

обогащение опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-

поисковой, информационно-познавательной роли зрения 

 умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в 

системе координат «слабовидящий – слабовидящий», «с пониженным 

зрением – с пониженным зрением», «зрячий – слабовидящий», «зрячий – с 

пониженным зрением»; 

 коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с 

нарушениями зрения в предметно-пространственной среде, социально-

бытовой, игровой ситуации; 

 методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения 

с повышением ею адекватности в оценке возможностей ребенка; 

б) позиции (установки) педагогического работника: 

 принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, 

обладающего потенциалом личностного роста; 

 ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; 

 стараться не занижать и не завышать требования к ребенку; 

 педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения 

адекватную практическую поддержку и помощь в деятельности, не 

подавляя его инициативность и самостоятельность; 

 разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с 

нарушениями зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая 

за ним право реализовывать свой выбор; 

 своевременная корректировка собственной оценки реальных и 

потенциальных возможностей ребенка. 
 

3.1.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающегося с тяжёлыми нарушениями речи в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями (ФАОП п. 51.3 стр. 496): 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОУ должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать 

ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС ДОУ должна обеспечивать и 

гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
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возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС ДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
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зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

 доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в заданных ФГОС образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

 эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и 

социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с нарушениями 

зрения имеет существенное отличие от предметно-развивающей среды 

дошкольных учреждений общего вида. При организации среды сохраняются 

общепедагогические требования с выделением специальных «коррекционных зон», 

в зависимости от особенностей психофизического развития детей с нарушениями 

зрения (сенсомоторного, зрительного, осязательного, слухового, двигательно-

моторного, зрительно-пространственного).  

В коррекционно-развивающей среде взаимосвязаны задачи коррекционно-

компенсаторной и лечебно-восстановительной работы. Своеобразие подбора 

предметной атрибутики, игрушек, дидактических материалов, оборудования и 

технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его 

выраженности и характером вторичных отклонений и особенностями 

контактирования детей со средой, способами и возможностями переработки 

информации и характером коммуникативных возможностей и способностей. 

Для предотвращения зрительного утомления у детей педагогам необходимо 

соблюдать ряд условий организации среды: 

1. Достаточная освещенность помещений.  

Дневной свет должен проникать в помещение беспрепятственно: окна 

должны содержаться в чистоте, на подоконниках не должно быть ветвистых 
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растений, наглядных пособий и т.п. Для устранения слепящего действия прямых 

солнечных лучей используют светлые шторы. Не рекомендуется закрывать 

шторами верхнюю часть окна, занавески следует располагать по краям оконных 

проемов. Окрашенные поверхности должны быть матовыми во избежание 

блесткости. Если естественного освещения недостаточно используют смешанное 

(естественное плюс искусственное). При использовании искусственного освещения 

рекомендуется пользоваться световым календарем. Источники света не должны 

оказывать слепящее действие.  

Для обеспечения достаточной освещенности рабочего места столы, за 

которыми сидят дети, ставят ближе к светонесущей стене на расстоянии 0,5 м, так, 

чтобы свет падал слева. Детей с низкой остротой зрения следует усаживать за 

первые столы, ближе к окнам. 

2. Удобное размещение детей за столами.  

Мебель должны быть подобрана по росту детей. Важно следить за 

правильной посадкой детей за столом в течение всего занятия. Оптимальное 

расстояние между глазами и объектом зрительной работы 30-35 см. Если ребенок 

сильно наклоняется, то если это связано с недостаточностью зрения (приближаясь 

к объекту различения, ребенок пытается увеличить его), необходимо назначение 

корригирующих очков или увеличения предъявляемых пособий. Поза детей 

должна быть свободная, удобная, без постоянных наклонов туловища. 

Специальные подставки для книг, картинок, позволяют существенно ослабить 

нагрузку на зрение. Подбирать их надо так, чтобы расстояние между глазами и 

книгой было в пределах 30-40 см, угол наклона – 15-20°.  

Рассаживать детей следует в соответствии с их зрением: за первые столы – 

страдающих амблиопией, расходящимся косоглазием, с низкой остротой зрения (-

0,4), за последние – детей с более высокой остротой зрения (0,6-1) и сходящимся 

косоглазием. Кроме того, если у ребенка окклюзия левого глаза, то его сажают 

справа от педагога, если правого глаза, то – слева. 

При рассматривании объекта, картины, детей рекомендуется рассадить 

таким образом: в два-три ряда, соблюдая право-левостороннюю окклюзию глаз; 

полукругом (не широким); «каре», «параллельно» - справа и слева от педагога по 

одному ряду. Во всех указанных положениях учитывается окклюзия глаз, острота 

зрения (чем ниже острота зрения, тем ближе садим ребенка), вид косоглазия (при 

сходящемся – дальше, при расходящемся – ближе к педагогу). 

3. Соблюдение требований к подбору и предъявлению наглядного материала. 

В связи с тем, что у детей с нарушением зрения страдают различные 

зрительные функции (острота зрения, бинокулярность, сужение или выпадение 

поля зрения), к использованию наглядного материала и его демонстрации 

предъявляются особые требования. Для знакомства с предметами и явлениями 

окружающей жизни следует использовать сами предметы или их реалистичное 

изображение. Фронтальная наглядность должна быть 1-25 см, индивидуальная от 1 

до 5 см. При остроте зрения 0,05-0,1 для индивидуальной работы размер пособий 
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3-4 см, в рисовании дается жирный контур. При остроте зрения 0,2-0,3 для 

индивидуальной работы размер пособий 2-3 см, в рисовании дается слабый контур. 

При остроте зрения 0,4-0,8 для индивидуальной работы размер пособий до 1 см, в 

рисовании контур не используется.  

Следует как можно ближе размещать детей по отношению к 

рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную наглядность на 

вертикальной подставке перед детьми с низкой остротой зрения. Детям можно 

разрешать не вставать при ответе (особенно при описании картины или предмета), 

подходить к объекту в процессе занятия. Образец можно показывать не только с 

доски, но по подгруппам и индивидуально. На доске следует размещать предметы 

размером от 10 до 15 см в количестве не больше 8-10, а объекты размером 20-25 см 

от 3 до 5 штук одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они 

не сливались в единую линию, а хорошо выделялись по отдельности. При анализе 

детских работ рекомендуется не располагать на доске все работы одновременно, а 

показывать их по группам: в младшей – 2-3 объекта, в средней -3-4, в старшей и 

подготовительной – 5-6 объектов.  

Особенности зрительного восприятия детей с недостатками зрения диктуют 

соблюдение ряд условий при отборе и использовании в специальной работе 

сюжетных картин: нельзя использовать окантованные картины и картины на 

красном, оранжевом, фиолетов фонах; картины с глянцевой поверхностью 

допускаются только в подготовительной группе, если дети выпускаются в 

массовую школу; картина должна быть графически грамотной и не искажать 

действительность; картины демонстрируют на фланелеграфе, мольберте или доске; 

при показе объектов на картине пользуются указкой; по содержанию она должна 

соответствовать возрасту и уровню развития детей. 
 

Общие требования к характеру стимульного материала 

Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к 

фону должна быть 60–100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как 

дети лучше различают черные объекты на белом фоне, чем белые объекты на 

черном.  

Стимульный материал должен отвечать ряду условий: 

 пропорциональность соотношений предметов по величине и соответствии с 

соотношениями реальных объектов; 

 соотношение с реальным цветом объектов; 

 высокий цветовой контраст (80 – 95 %); 

 четкое выделение ближнего, среднего, дальнего планов и др. 

Величина предъявляемых объектов определяется в зависимости от возраста 

и зрительных возможностей ребенка, которые уточняются совместно с врачом-

офтальмологом.  

Расстояние от глаз ребенка до стимульного материала не должно превышать 

30 – 33 см, а для слепых детей – в зависимости от остроты остаточного зрения. Фон 
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должен быть разгружен от деталей, не входящих в замысел задания (особенно это 

касается заданий для детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 
 

3.3. Кадровые, финансовые и материально-технические условия 

реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей, которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341), согласно ФАОП п. 53 стр. 504. 

ДОУ укомплектован квалифицированными профессиональными кадрами: 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, медицинскими, 

административно-хозяйственными, функционируют пять групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями зрения, в которых предусмотрены 

должности педагогов (учитель-дефектолог, учитель-логопед) и одна группа для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (учитель-логопед), имеющих 

соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ из расчета не менее 

одной должности на группу детей. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществляют 27 педагогов: воспитатели - 12; специалисты (учителя-дефектологи 

(тифлопедагоги) - 5, учителя-логопеды - 6, педагог-психолог - 1, музыкальные 

руководители - 2, инструктор по физической культуре - 1.   

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить профессиональную 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в ГБУ ДПО «ЧИППКРО», ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», 

МБУ ДПО «ЦРО г. Челябинска», ГБУ ДПО «РЦОКИО», семинары, вебинары, 

городские методические объединения, обеспечение методической, периодической 

литературой и др. 

Для реализации АОП в ДОУ созданы службы для осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации АОП. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ обеспечивают 

соблюдение: 
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- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом 

потребностей слабовидящих детей (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с амблиопией и 

косоглазием к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

- возможности проведения лечебно-диагностических процедур в 

офтальмологическом кабинете для обучающихся с амблиопией и косоглазием 

(с использованием специального оборудования, например, щелевой лампы, 

микропроцессорных устройств, макулотестера, лазерных аппаратов и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с амблиопией и 

косоглазием, воспитывающихся в ДОУ; (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены, включающих в себя кушетки); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с 

амблиопией и косоглазием в ДОУ (наличие адекватно оборудованного 

пространства организации, рабочего места ребенка и т. д.). 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы. 

2. Выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала. 

3. Выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
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4. Выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОУ. 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

учитывает особенности их физического и психического развития. ДОУ оснащена 

полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

Для всестороннего развития детей и рациональной организации 

образовательного процесса в ДОУ оборудованы следующие помещения:  

 пищеблок;  

 прачечная; 

 медицинский блок: кабинет, изолятор, процедурная. 

 методический кабинет: оснащенный компьютером, 2 принтерами, 

фотоаппаратом, телевизором, проектором, ламинатором; 

 кабинет заведующего; 

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ;  

 кабинет бухгалтерии;  

 12 групповых комнат, из них 6 групп компенсирующей направленности: для 

каждой возрастной группы имеется помещение для игр и образовательной 

деятельности, приемные комнаты, комнаты гигиены. Групповые комнаты 

оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми требованиями; 

 музыкально - физкультурный зал: оснащенный музыкальными 

инструментами, спортивным оборудованием, тренажерами, интерактивная 

доска, имеется музыкальный центр, два радиомикрофона, пианино; 

 кабинеты учителей-дефектологов (для проведения занятий направленных на 

коррекцию зрительного восприятия); 

 кабинеты учителей-логопедов для профилактики и коррекции речевых 

нарушений); 

 кабинет педагога-психолога (для проведения коррекционных занятий); 

 изобразительная студия: мольберт, наглядные пособия, учебные материалы, 

дидактические пособия, детская мебель; 

 прогулочные площадки с игровыми постройкам; 

 стадион, физкультурная площадка;  

 огород, цветники;  

 пешеходный перекресток;  

 аллея сказок.  

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
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организаций», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов, педагогической, административной и хозяйственной деятельности.  

Рабочее место обеспечивает комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создаёт условие для полноценного восприятия и организации его 

активных действий. Это и комфортное освещение, и минимальное количество 

предметов в поле зрения, и специальные приспособления для закрепления 

предметов на поверхности стола и др.  

Предпочтительным является распределение пространства групповой 

комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в 

каждой зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает 

пространство групповой комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и 

комфортным для слабовидящего ребенка, обеспечивает успешность его 

пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы 

взаимодействия, способствует повышению уровня собственной активности. 

При создании материально-технических условий для детей с амблиопией и 

косоглазием дошкольное учреждение учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Широко используется пространство групповых комнат и детского сада с 

учетом всех направлений развития ребенка на основе системы охранительных 

режимов. Игровое и коррекционно-развивающее оборудование доступно каждому 

ребенку и соответствует его возрастным и индивидуальным возможностям, а также 

отвечает образовательным, воспитательным и эстетическим требованиям. 

Групповые комнаты оснащены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками, игровыми предметами, многофункциональными легко 

трансформируемыми формами, обеспечивающие игровую, учебную деятельность 

детей.  

В детском саду созданы условия безопасности жизни и деятельности 

участников образовательного процесса: автоматическая пожарная сигнализация; 

домофонная система, тревожная кнопка, выведенная на пульт вневедомственной 

охраны, выполнение санитарно-гигиенических требований, соблюдение охраны 

труда.  

Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 

Планы эвакуации имеются на каждом этаже. Регулярно проводятся с детьми 

учебные эвакуации. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. Помещения ДОУ оборудованы перилами для перемещения детей. 

Для проведения лечебно-восстановительной деятельности создан 

офтальмологический кабинет, который оснащен соответствующим оборудованием. 
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Таблица 31. 

Оснащение офтальмологического кабинета 

 

Техническое обеспечение Количество 

Амблиотренер АТР-01 1 

Аппарат «Ручеёк» 1 

Бивизотренер  БВТР-2 2 

Векорасширитель 1 

Контур для лечения амблиопии 1 

Линейка скиаскопическая ЛСК-1 1 

Макулостимулятор 1 

Набор для определения зрения 2 

Набор программ «EVE/A/» 1 

Набор программ «Плеоптика» 1 

Офтальмоскоп зеркальный 1 

Офтальмологический лечебно-тренировочный комплекс 1 

Офтальмологический мускулотренер Соплада 1 

Оправа пробная универсальная  1 

Перо световое ТВО-1 1 

Прибор для определения зрения  1 

Синоптофор  1 

Радуга БЗР-1 1 

Цветотест  1 
 

Таблица 32. 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 
 

Образова-

тельные 

области 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия 

и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 
 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий: тренажёры, мягкие модули, сенсорные дорожки, 

сухой бассейн, бревна, доски ребристые, доска наклонная, маты, 

дуги деревянные, переносные корзины для хранения 

спортивного инвентаря, зрительные ориентиры, кольцебросы, 

мячи массажные большие, канаты, шкафы для хранения 

методических пособий, стол письменный, стулья детские, стулья 

взрослые, мячи разных диаметров, обручи разных диаметров, 

скакалки гимнастические, гимнастические скамейки, кегли, 

палки гимнастические, бубны, балансиры, фитболы, 

секундомеры, ноутбуки, музыкальные центры, коврики, 

дорожки и колечки, массажные (для профилактики 

плоскостопия), шнуры, схемы выполнения упражнений, фоно- 

видеотека. 

Групповые 

помещения 

Уголки физического саморазвития, бактерицидные лампы, 

ионизаторы воздуха, рециркуляторы. Гимнастические маты, 

доски ребристые, доски плоские, резиновые мячи (маленькие, 

средние, большие) резиновые мячи (колючие), мячи с рожками, 

канат, наборы кеглей, обручи, скакалки, гимнастические 

снаряды «дорожка», дуги для подлезания, конусы, тренажеры 

«Круг здоровья», коврик со следочками, островки, тактильная 

дорожка, гимнастические коврики, гимнастические палки, 

гимнастический коврик с камешками, коврики, дорожки 

массажные (для профилактики плоскостопия), схемы 

выполнения упражнений, массажные мячи разные.   
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Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет, 

изоляторы, 

процедурные 

кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 05.11.2013 № 822 н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях». 

Спортивные 

площадки на 

территории 

Спортивный комплекс со шведской стенкой, для подлезания, 

скалодром с зацепами выносной материал для развития 

основных движений и т.п.; лыжи, оборудование для ходьбы и 

бега, тренировки 

равновесия, прыжков, катания, бросания и ловли; атрибутика к 

подвижным играм; игрушки, стимулирующие двигательную 

активность; цели для метания, поле для футбола, дорожки 

«здоровья» (для закаливания). 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Куклы-мальчики, куклы-девочки; уголок мальчиков и уголок 

девочек с учетом гендерного подхода, наглядный материал и 

игрушки, способствующие развитию толерантности; ролевые 

атрибуты к играм, народные и дидактические игрушки, 

игрушки-двигатели (каталки, тележки), ширмы, игрушки-забавы, 

оборудование и игрушки для сюжетно-ролевых игр: «Дом», 

«Магазин», «Больница» «Парикмахерская», 

«Мастерская»; оборудование и инструменты для труда: в 

природе, ручного: иллюстрации, изображающие трудовую 

деятельность людей, наглядно-дидактические пособия, карточки 

с изображением предметов, изготовленных из разных 

материалов (бумаги, ткани, глины, дерева), лейки, емкости, 

ящики для рассады; макеты по правилам дорожного движения, 

иллюстрации по ОБЖ и ПДД, дидактические игры 

соответствующей тематики, игрушки для обыгрывания 

различных ситуаций, детские книги по безопасному поведению 

в различных ситуациях, разметка перекрестка на улице; 

регулируемая детская мебель по количеству детей, мебель для 

сюжетно-ролевых игр, шкафы для хранения методических 

пособий и игрушек, магнитные доски, мольберты 

двухсторонние, магнитофоны, телевизоры; развивающие 

пособия и игры, атрибуты, уголки уединения, игровые модули, 

сюжетно-игровое оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, детская художественная литература, 

видеомагнитофоны, фотоаппарат, видео - и аудиотека, детские 

компьютерные презентации по темам. 

Музыкальные 

залы 

Музыкальные центры, зеркальный шар, мультимедийные 

установки, экраны для демонстрации медиафайлов, 

музыкальные синтезаторы, световое оборудование, микшеры, 

микрофоны, колонки-усилители, зеркала большие настенные для 

хореографии, зеркала настенные декоративные малые, стулья, 

скамьи детские, стеллажи для игрушек и пособий, шкафы для 

костюмов, столы письменные с выкатной тумбой, стулья 

взрослые для работы на музыкальном синтезаторе, стулья 

взрослые, костюмы для театральной деятельности, ширма, 

наборы кукол в национальных костюмах, музыкальные 

инструменты, портреты композиторов, игрушки музыкальные, 

шумовые инструменты; картинки к песням; неозвученные 

музыкальные инструменты; аудиозаписи с фрагментами 

классических произведений, народной музыки, видеотека, 

маски, декорации, театральные атрибуты, разные виды театра 

(пальчиковый, теневой, кукольный), атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, интерактивная 
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установка. 

Территория ДОУ 
 

Малые архитектурные формы на групповых прогулочных 

площадках для сюжетно-ролевых игр, ширмы. 

Познаватель

-ное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Логические блоки Дьенеша, счетные палочки Кюизенера, 

развивающие игры Никитина и Воскобовича; танграм; геоконт, 

экран и пособия «Логико-малыш», тематические наборы 

картинок; геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы; алгоритмы, схемы, модели; геометрическая мозаика; 

счетные палочки; рамки-вкладыши с геометрическими формами; 

емкости с крышками разного размера и цвета (сортировка 

предметов); чудесный мешочек; полоски различной длины и 

ширины; счетный материал; лото, домино, наборы для 

экспериментирования (с песком, водой); коллекции: камней, 

ракушек, семян; календарь природы, погоды; картины по 

временам года; природный и бросовый материал; библиотека 

познавательной природоведческой литературы; картотека 

экологических игр; макеты, панорамы леса в разные времена 

года; зеленый огород; иллюстративный материл обитателей 

природы; наглядно-дидактические пособия» и т.д.; 

конструкторы разных размеров; схемы, образцы построек; 

напольный конструктор; мелкие фигурки для обыгрывания; 

конструкторы разных размеров; напольный конструктор; мелкие 

фигурки для обыгрывания; оборудование для исследовательской 

и опытнической деятельности детей (мини - лаборатории), 

материал для разного вида конструирования, уголки по 

правилам дорожного движения, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-головоломки, игры 

для развития логического мышления, диаграмма времен года, 

планы групп, этажей, участков детского сада, мультимедийное 

оборудование, подбор детских презентаций, видеофильмов по 

темам; регулируемая детская мебель по количеству детей, 

мебель для сюжетно-ролевых игр, шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, магнитные доски, мольберты 

двухсторонние, магнитофоны, телевизоры; оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатории), материал для разного вида конструирования, 

уголки по ПДД, экологические уголки, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, диаграмма времен года, планы групп, 

этажей, участков детского сада, мультимедийное оборудование, 

подбор детских презентаций, видеофильмов по темам, 

аквариумный комплекс, фонтан, оборудование к занятиям, 

уголок детского экспериментирования, демонстрационный 

материал по валеологии, результаты проектной деятельности; 

развивающие игры познавательной направленности, 

разработанные педагогами ДОУ с учетом принципов 

развивающей технологии «Обучение в движении». 

Территория ДОУ «Кормушки для птиц», цветники, огород; для развития 

пространственного моделирования и конструирования, 

формирования математических способностей; метеостанция; 

мобильный центр экспериментирования, ширмы. 

Речевое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук; картины 

для рассматривания; куклы дидактические; фотоальбомы, 

аудиозаписи; картинки по сюжетам сказок и рассказов; лото, 

домино, наборы резаных и парных картинок; игрушки для 

обыгрывания; уголки для театрализованной деятельности с 

набором оборудования; дидактические и развивающие игры, 
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мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций по 

темам, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений, карты Проппа, 

схемы Ткаченко Т.А., звуковые часы; картинки по сюжетам 

сказок и рассказов; иллюстрации к детским произведениям; 

различные виды театров; литературные игры и игры с 

грамматическим содержанием портреты писателей и поэтов; 

лото, домино; наборы разрезных и парных картинок; игрушки 

для обыгрывания; аудио и видеоматериалы, фотоальбомы; 

аудиозаписи: фрагменты классических произведений, народных, 

колыбельных, звуков природы, массажные мячи малые, куклы 

дидактические, зеркала, схемы для составления описательных 

рассказов, модели, алгоритмы. регулируемая детская мебель по 

количеству детей, мебель для сюжетно-ролевых игр, шкафы для 

хранения методических пособий и игрушек, магнитные доски, 

мольберты двухсторонние, магнитофоны, телевизоры; 

театрализованные уголки, дидактические и развивающие игры, 

мультимедийное оборудование, подбор детских презентаций по 

темам, детские библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим содержанием, 

фильмотекой по произведениям детских писателей, русских 

народных сказок, фольклорных произведений, карты Проппа.  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголки музыкально-художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной деятельности, театры разных 

видов (настольный, кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны. Произведения народного искусства (наглядные 

пособия и игрушки) ложки деревянные, бубны, маракасы, 

бубенчики, колокольчики, деревянные палочки, рубель, 

трещотки, треугольники, барабан, платки шелковые, флажки, 

ленты на палочке, погремушки, колокольчики на ручке, 

магнитная доска, ширма, сундук, кукольный театр, театральные 

шапочки, костюмы, цветы искусственные, платки шифоновые. 

Мебель для сюжетно-ролевых игр, шкафы для хранения 

методических пособий и игрушек, магнитные доски, мольберты 

двухсторонние, магнитофоны, мониторы 

Музыкальный зал Музыкальные центры, интерактивная доска, музыкальные 

синтезаторы,   микрофоны, колонки-усилители, стулья детские, 

стулья взрослые, стеллажи для игрушек и пособий, шкафы для 

костюмов, костюмы для театральной деятельности, ширмы, 

музыкальные инструменты, портреты композиторов, игрушки 

музыкальные, шумовые инструменты; картинки к песням; не 

озвученные музыкальные инструменты; аудиозаписи с 

фрагментами классических произведений, народной музыки, 

видеотека, маски, декорации, театральные атрибуты, разные 

виды театра (пальчиковый, теневой, кукольный).  

Коррекцион-

ное 

направление 

Кабинеты 

учителей - 

логопедов 

АРМ учителя-логопеда (компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер), мебельная стенка для 

хранения учебно-методического и дидактического материала, 

демонстрационный и раздаточный материал, развивающие игры 

и пособия по возрасту детей, набор мебели для педагога, 

зеркало, регулируемая мебель для детей (столы, стулья), 

таблицы, азбука, картотеки игр для развития фонематического 

слуха и речевого дыхания, оборудование для развития мелкой 

моторики и др. 

Кабинеты АРМ учителя-логопеда (компьютер с лицензионным 
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учителей - 

дефектологов 

программным обеспечением, принтер), мебель столы, стулья 

детские, взрослые, магнитная доска; учебно-методические 

материалы: учебные пособия (раздаточные и демонстративные 

материалы по всем разделам, схемы, таблицы, игры), учебно-

наглядные пособия (картины, фотографии, рисунки), простая и 

лазерная указка для показа, библиотека кабинета 

(диагностическая, методическая, справочная и программная 

литература); наглядно-дидактические пособия: наглядный 

материал и наглядно-иллюстративный материал, используемый 

для диагностики, по развитию и коррекции зрительного 

восприятия, социально-бытовой ориентировки, ориентировки в 

пространстве у детей с нарушениями зрения; дидактический 

материал, настольно-печатные игры для формирования 

моторики, ЗВ, ПО, СБО; развивающие игрушки, настольные 

развивающие дидактические игры, мозаики и т.д.; 

документация: основная; нормативно-правовая; нормативно-

организационно; рабочие папки (по группам). 

Кабинет педагога- 

психолога  

Рабочий стол педагога-психолога, шкаф для хранения 

документации, стимульного материала для проведения 

диагностик; зона развития сенсомоторных навыков представлена 

настольными играми. «Логическое лото», кубики, шнуровка, 

цветные вкладыши, бусы и пуговицы разного размера, мелкие 

игрушки из различных материалов помогают развивать 

тактильного восприятия, центр песочной терапии, набор 

различных игрушек и развивающих игр, способствующих 

развитию коммуникативных навыков, сближению в общении. 
 

3.4. Режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

посещающих учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Режим дня определяет 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, количество и 

продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на 

самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. Ежедневная 

организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- холодного и теплого времени года; 



251 

 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми (основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра); 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

-  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника. В ДОУ для каждой возрастной 

группы определён свой режим дня. 

Таблица 33. 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 07.55 

Утренняя гимнастика  07.55 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность  08.30 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Дневной сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.10 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.25 
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Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

уход детей домой  

18.00 – 19.00 

 

Таблица 34. 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.15 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

08.33 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.00 – 09.15 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.20 

Полдник  15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.40 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
 

Таблица 35. 

Средняя группа 4 – 5 лет (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.07  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.07 – 08.35 

Самостоятельная деятельность  08.35 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон  12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.00 – 19.00 

 

Таблица 36. 

Средняя группа 4 – 5 лет (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.05 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.15 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.33 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.00 – 09.15 
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Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед  12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник  15.14 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.20 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
 

Таблица 37. 

Старшая группа 5 – 6 лет (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность  08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.45 

Дневной сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.15 – 19.00 

 

Таблица 38. 

Старшая группа 5 – 6 лет (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.25 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

08.40 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.25 – 09.45 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.45 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
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Таблица 39. 
 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.25 

Утренняя гимнастика  08.25 – 08.37  

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность  08.37 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45 – 13.15 

Дневной сон  13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 16.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.40 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

уход детей домой  

18.40 – 19.00 

 

Таблица 40. 
 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.35 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.25 – 08.35 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.35 – 09.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке,  

выход на прогулку 

09.00 – 09.10 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 10.35 – 11.05 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  16.00 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы (особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – 

неотъемлемая часть в деятельности ДОУ. Это позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, приобщить 

детей к праздничной культуре русского народа, способствует развитию желания 

принимать участие в праздниках, формированию творческого потенциала каждого 

ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует 

повышению эффективности образовательного процесса, создаёт условия для 
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формирования личности каждого ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 
 

Таблица 41. 
 

Название 

события 

(праздника) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие  

в страну 

знаний 

1 сентября уже в течение многих десятков лет 

– настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних 

или высших учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждён как День знаний. В 

детском саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям понять, 

почему необходимо получать знания, какую 

пользу они приносят им, что надо уметь для 

того, чтобы пойти в школу. Праздник 

отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную 

атмосферу праздника с 

помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 

Пожилые 

люди в жизни 

страны  

и семьи 

1 октября - Международный день пожилых 

людей. На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. 

Праздник  учредили для того, чтобы обратить 

внимание общества на проблемы людей 

пожилого возраста, на проблему 

демографического старения всего населения, а 

также к поиску возможностей улучшить 

качество жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для нашего 

ОО. Приглашёнными являются  пенсионеры, 

ветераны нашего дошкольного учреждения, 

дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября 

День Матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 г. «Мама» – почти всегда 

самое первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с нами 

наши мамы, мы чувствуем себя защищёнными. 

День и ночь матери помнят о нас, волнуются 

за нас, гордятся нами. Этот праздник даёт 

возможность тесного взаимодействия мам, 

детей 5-7 лет. 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,   

пробудить во взрослых 

и детях желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4 неделя 

ноября 

День 

Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России», принятым 13 марта 1995 года. 

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

3 неделя 

февраля 
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Праздник рассматривается как День 

настоящих мужчин. Отмечается традиционно в 

нашем детском саду. Мероприятия проходят в 

тесном взаимодействии с родителями, детьми 

5-7 лет. 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

Масленица Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней закреплен весь 

накопленный веками опыт практической и 

духовной деятельности, через нее 

формируются важнейшие национальные 

идеалы, моральные принципы и нравственные 

установки, регулируются нормы социальных 

отношений, семейных, общинных, трудовых 

отношений между поколениями.  

В мероприятиях принимают участие все 

педагоги, дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во 

многих странах. Во время этого праздника 

принято разыгрывать друзей и знакомых, или 

просто подшучивать над ними.  

В традиционных мероприятиях принимают 

участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, интерес 

к литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 неделя 

апреля 

День 

космонавтики 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не случайно. 

Во всемирную историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. До этой даты 

открытый космос, космонавты, космические 

корабли упоминались лишь в произведениях 

писателей- фантастов. С 1968 г. российский 

День космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и космонавтики. 

В традиционных мероприятиях принимают 

участие дети 5-7 лет. 

Знакомство с планетой 

Земля, способами 

заботы людей о 

своей  планете. 

Развивать интерес к 

людям, профессии 

которых связаны с 

космосом, способами 

обитания человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

Праздник 

Весны 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду являются 

экологические праздники. Происходит 

приобщение детей с ОВЗ к основам 

экологической культуры  всех участников 

образовательного процесса в ОО, накопление 

экологического опыта у детей. 

Развитие способности к 

установлению  связей 

между изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в произведениях 

искусства. 

3 неделя 

апреля 

День Победы День Победы был и остаётся одним из самых 

почитаемых праздников в нашей стране. Это 

«праздник со слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и близких 

людей. Это радостный праздник, потому что 

наш народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приглашаются 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды 

деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 неделя 

мая 
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ветераны ВОВ, «дети войны», в мероприятиях 

участвуют родители, дети с ОВЗ. 

Праздник 

Детства 

Первое празднование Международного дня 

защиты детей состоялось в 1950 г. В нём 

приняли участие более 50 стран мира. От кого 

или от чего надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в разных 

странах мира: от голода, войны, эпидемий, 

насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи 

и поддержки общества. Защита маленьких 

россиян осуществляется на основе как 

международного, так и российского права. 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать эмоциональный 

подъем,  сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить 

участников коллектива. 

1 неделя 

июня 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МОДУЛЬ «НАШ ДОМ – ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

 

Материально-техническое обеспечение модуля 

Большая роль в эффективности качества реализации Программы отводится 

материально техническому обеспечению и оснащенности образовательного 

процесса. В МАДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Работа 

педагогов направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты 

и кабинеты специалистов. 
 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Для реализации модуля в ДОУ имеется программно-методическое 

обеспечение: программы «Наш Дом – Южный Урал». Учебно-методические 

пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационный и раздаточный материал), видеотека, диагностические 

материалы. Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей. 

Деятельность педагогов ДОУ ведется с использованием традиционных и 

современных методических материалов. В детском саду имеются технические 

средства обучения нового поколения: интерактивная доска, проектор, световая  

песочница, значительно расширяющие возможности педагогов.  

Время проведения 

Ознакомление воспитанников с культурой уральского региона проходит как в 

форме образовательной деятельности (занятие), так и в форме совместной 

деятельности во всех видах детской деятельности. Затрагивает все образовательные 

области: «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие». 

Мероприятия по реализации модуля 

Реализация модуля предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 
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- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции. 
 

Содержания различных образовательных областей 

Формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 
 

Младшая группа (третий, четвертый год) 

Использование народных игр в образовательном процессе. В основном это 

игры-забавы, игры с народными игрушками (матрешки, свистульки, вкладыши). 

Основанием эффективной работы, связанной с приобщением детей второй 

младшей группы к народному искусству, будет постепенность и моменты 

непринужденного, естественного знакомства с ним. Отражение семейного быта. В 

пространстве группы оформить кукольный дом и красивые принадлежности: 

вышитые салфетки, полотенца для кукол, наволочки и покрывала для их постели, 

яркие лоскутные коврики и пр. Для куколмладенцев  оформить колыбельку, 

заниматься с которой малышам нравится. Кроме современного кукольного 

гардероба, в группе необходимо иметь и наборы народной (русской, башкирской) 

одежды.  В совместной деятельности педагог приглашает детей помочь ему 

нарядить кукол в народный костюм, рассмотреть русский сарафан, кофту, мужские 

рубашку, брюки, картуз, пояс. Обратить внимание на украшения. Такую же работу 

можно провести и в отношении башкирского костюма. Основными объектами 

внимания могут быть печь, колыбель (люлька), полочки с посудой, стол с 

самоваром, полотенца, одежда и само жилище — изба. Желательно связывать это с 

использованием народных сказок, потешек, пением песенок, их инсценированием, 

народными играми. Необходимо создать условия для самостоятельных игр 

малышей, с играми забавами, игрушками-сюрпризами. А так же внести раскраски с 

элементами уральской росписи, различные картинки, фотографии. 

Средняя группа (пятый год жизни)  

  В средней группе дошкольного образовательного учреждения 

продолжается работа по знакомству с теми же предметами народного искусства, 

прежде всего нужно продолжать знакомство с народным жилищем. 

Внимание обращаем на варианты знакомых построек, основной темой 

которых остаются разные архитектурные сооружения, и прежде всего дома.  

Детей этого возраста можно специально знакомить с основными элементами 

экстерьера дома: крыша, стены, окна, ставни, двери, крыльцо. Уточняется их 
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назначение, обращается внимание на особенности украшения. Эффективно при 

этом использовать объемные макеты вариантов русской избы, кошкиного дома, 

избушки зверей выполненные из гофрированного картона. Уровень восприятия 

становится более высоким, если использовать прием сравнения. Предложить 

ребенку рассказать, чем отличаются конкретные две-три сказочные избушки и что в 

них общего. Особо при этом выделить необычные элементы украшения: конек, 

причелину, полотенце, ставенки. Названия отдельных из них (причелина, 

полотенце) детям можно не давать, лишь обращается внимание на то, как красиво 

они украшены и каким красивым становится при этом дом. В разговоре с детьми 

следует подчеркнуть особую умелость хозяев этих сказочных домов, их стремление 

украсить свое жилище.  

Так же, знакомим с предметами: самовар - чайник, лапти - туфли, тапочки и 

т. д. Внимание детей к предметам народного быта усиливается, если познакомить 

их в общем виде с отдельными техниками декоративного украшения, например, с 

вышивкой, кружевами на полотенцах, салфетках, подзорах, украшающих убранство 

кровати.  

Знакомя детей с особенностями национальной одежды, не нужно особо 

акцентировать внимание на определенных отличиях, например, русской и 

башкирской одежды. Основное внимание необходимо уделять красоте, 

необычности цветового решения, отдельным деталям, украшающим ее. При этом 

выделить красивое чередование цветных полос лент по подолу юбки, фартука, 

особенности украшения воротника, рукавов и т. д.  

Желательно в групповых комнатах иметь такую одежду, выполненную в 

детском варианте, которую ребенок может примерить на себя, побыть в ней в 

игровой деятельности, на досуговых мероприятиях  

 Старший дошкольный возраст (шестой год жизни) 

На шестом году жизни продолжается знакомство детей с народным 

жилищем, с особенностями расположения композиционно значимых отдельных 

объектов, предметов.  

Так, можно обратить их внимание, что печь, полочки с посудой, лавки с 

ведрами, стол с самоваром и прочее находятся в одном углу избы - это место 

хозяйки дома. Подробно рассмотреть те предметы быта, посуду, которыми она 

пользуется в ходе домашней работы (сито, скалка, ухват, утюг и т. п.), связав 

особенности их формы, художественного оформления с функциональным 

назначением. Продолжая расширять знания детей о русской избе, познакомить их с 

расположением в ней особого места - «красного угла». Объяснить словосочетание: 

«красный» - значит «красивый». Определить вместе с детьми его расположение: в 

противоположном от печи углу. Хозяева оформляли его особо: на полочке стояли 

иконы, украшенные вышитыми полотенцами, ниже стоял стол, по сторонам 

которого располагались широкие, удобные лавки, прикрепленные к стенам избы. 

На лавках сидели за столом, а к ночи на них готовили постель для сна гостям или 

самим хозяевам. Подвести детей к основному выводу о значении «красного угла» в 
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избе. Это самое важное, почетное место, оно предназначается для хозяина, старших 

членов семьи или гостей в знак внимания и уважения к ним.  

В старшей группе детского сада их можно познакомить с традиционным 

жилищем башкир - юртой. Показать разные варианты ее оформления 

(конусовидный и шаровидный верх), особенности цветового решения верхнего 

покрытия с той ее стороны, где традиционно проделывалась дверь (только с южной 

стороны). Эффективными приемами этой работы в процессе бесед с детьми будут 

рассматривание макета юрты со съемным верхом, что дает возможность 

познакомиться с композиционным решением, расположением предметов быта в 

ней; рассматривание рисунка-схемы юрты, сопоставление изображенных на ней 

частей жилого пространства с их нахождением на макете юрты (женская и мужская 

половины); рассказ воспитателя о назначении этих частей жилища, особенности их 

организации, место и значение очага и пр. Обратить внимание на гостевое место в 

мужской половине юрты, особенности его оформления (яркие, теплые, красивые 

ковры, подушки, красиво украшенные полотенца, одежда, сундуки с постельными 

принадлежностями на них). Сопоставить его расположение в юрте с местом 

«красного угла» в русской избе.  

Так же знакомим с избами русских казаков, башкир, татар, живущих на 

Южном Урале.  

Распределение зон в групповом помещение: 

1. Стабильные тематические зоны («изба», «горница», «подворье») должны 

уступить место мобильному материалу крупным универсальным маркерам 

пространства и полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

2. Сюжетообразующие наборы должны позволять менять свой масштаб - это 

игровые макеты с «насельниками» (тематическими наборами фигурок-

персонажей разных исторических эпох)  

3. Универсальные макеты («изба», «горница», «чум» и т.п.), могут «населяться» 

и достраиваться по собственным замыслам детей. 

4. «Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные предметы, 

например: игрушечные чашка, утюг, молоток, мотыга, прялка и т.д. 

5. «Игрушки-персонажи» - это разного рода куклы (исторического прошлого и 

настоящего), фигурки людей и животных.  

6. «Маркеры (знаки) игрового пространства» - это игрушки (игровой материал), 

указывающие на место действия, обстановку, в которой оно происходи.  

Например: игрушечная печка, лавка, рушник, половик, рыбацкая сеть или 

переднюю стенка избы боковая стенка саней т.д. 

- Картинки с изображением  «Любимые места моего города». 

- «Достопримечательности города». 

- Фотоальбомы с фотографиями Папки индивидуальных достижений «Мой 

дом», «Моя улица», «Где я бывал?», «Мир уральской игрушки». 
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- Коллекции, связанные с образами родного города фотографии, символы, 

открытки; календари и пр. 

- Фотовыставка «Знаменитые люди нашего в группе создает атмосферу 

города». 

- Альбом «Мой родной город». 

- Плоскостные модели архитектурных деятельности. сооружений и их частей 

(площади) 

- Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с 

архитектурных сооружений на семьей, дорогими и близкими 

детализированной карту города). 

- Карта Урала и ее контурное изображение - Северный Урал – тундра, тайга. 

- Подбор картинок с характерными видами ландшафта, емкости, набор 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на  карту: животные, 

растения, одежда людей, виды пластиковых игрушек транспорта. 

- Иллюстрации, фотографии, животных, зверей, насекомых, цветов 

национальностей живущих на Урале. 

- Книги «Сказания о Древнем Урале», «Красная книга», «Заповедники 

Урала», «Коллекция уральских камней». 

- Книги с изображениями изделий уральских мастеров 
 

 

Обогащение развивающей предметно-пространственное среды 

Предметно-пространственная среда включает мини-музей декоративно-

прикладного творчества:  

- коллекции уральских минералов, 

- фотографиями южно-уральских поэтов и писателей, 

- литература (произведения уральских поэтов и писателей), 

- наглядно-иллюстративный материал (наборы открыток и иллюстраций 

достопримечательностей родного города и региона, природы Урала, людей 

труда, произведений декоративно-прикладного искусства), 

- видеотека (фильмы о природе Урала, мультфильмы по мотивам уральских 

сказок), 

- видеопрезентации, созданные коллективом МАДОУ («Урал – великой 

Победе», «Наш город – Челябинск», «Памятники Челябинска» и др.), 

- фонотека (запись голосов птиц, музыкального  творчества), 

- результаты творчества детей и родителей (тематические альбомы, 

фотоальбомы, книжки-малышки, поделки, рисунки и т.д.), 

- сюжетно-ролевые игры. 
 

МОДУЛЬ «ДОРОГОЮ ДОБРА» 
 

Материально-техническое обеспечение 

Все помещения ДОУ оборудованы в соответствии с санитарными нормами 

и их назначением (групповые помещения, музыкально-спортивный зал, 
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медицинский кабинет методический кабинет, прогулочные участки, физкультурно- 

спортивные площадки, «Огород», цветники, клумбы). Многофункциональность 

помещений и оптимальное их использование в течение дня позволяют 

осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии с задачами, 

поставленными перед образовательной программой дошкольного образования и 

приоритетными направлениями его деятельности.  
 

Ресурсное обеспечение 

Информационное обеспечение:  

- организация взаимодействия ДОО с организациями социальной сферы;  

- организация постоянного доступа в Интернет и использования возможностей 

сети в обучении; 

- расширение области информирования общественности о работе ДОУ 

посредством СМИ, сайта https://ds432.ru/;  

- информационных стендов, докладов, отчетов, интернет-группах WhatsApp, 

ВКонтакте, Viber, Сферум. 
 

Обеспеченность учебно-методическими материалами 
 

1. Белая К.Ю. (соответствует ФГОС) Формирование основ безопасности у дошкольников. - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Губанова Н.Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

3. Буре Р.С. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). -  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет). - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

5. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. ПР Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009.  
 

Время проведения 

Образовательная деятельность по формированию культуры социально- 

коммуникативного развития осуществляется как в форме занятий, так и в 

совместной деятельности педагога с детьми, при организации режимных моментов. 

Объём образовательной нагрузки на детей, не превышает максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

Таблица 42. 

Организация совместной образовательной деятельности 
 

Формы образовательной деятельности  

в режимных моментах 

Количество 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта   

Ежедневно 

Беседы  Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с         детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 3 раза в неделю 
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игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

Театрализованные игры   1 раз в неделю 

Подвижные игры   Ежедневно 

Формы творческой активности 

Чтение литературных произведений   Ежедневно 

Детский досуг 1 раз в месяц 
 

Мероприятия по реализации модуля 

- Участие в социальных акциях, посвященных государственным праздникам 

(День флага Российской Федерации);  

- показ открытых мероприятий по направлению модуля на уровне района;  

- участие в профильных конкурсах педагогических достижений. 
 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

В качестве пособий используется детская литература (сказки, притчи, 

рассказы, стихотворения), репродукции известных картин художников, слайды, 

видео и мультипликационные фильмы, музыкальные произведения, наглядные 

пособия на тему «Семья». «Наша Родина», «Символы России», «Мой детский сад», 

«Защитники Отечества» и другие. 

Таблица 43.  
 

Образные игрушки Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: Изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 

других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 

дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 

«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий  

двор», «Ферма». Куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий 

и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ и др. «Сундучок мастера» для 

мальчиков, «Сумочки модницы» для девочки 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы 

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные виды 

бумаги, поделочные материалы и прочее.  

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др. 
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Наглядный материал Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и 

детского сада. Наборы фигурок, изображающие взрослых разного 

возраста и детей. Иллюстрации с изображением детей разного 

возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды. 

Скульптурные композиции, отображающие сюжеты общения, 

совместные дела, любовь, нежность детей и взрослых. Наглядный 

материал и игрушки, способствующие развитию толерантности. 

Аудио, видео материалы о жизни детей и взрослых. Иллюстрации с 

изображением заботливого отношения взрослых к детям, 

животным и детей к старшим; семейные фотографии 

воспитанников; 
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Краткая презентация  

Адаптированной образовательной программы  

МАДОУ «Детский сад № 432 г. Челябинска» 
 

Адаптированная образовательная программа для слабовидящих и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся и для обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи  (далее – АОП) МАДОУ «Детский сад № 432 

г.Челябинска» разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-

р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264); 

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2023 г., регистрационный № 

72149); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 
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31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 

г., регистрационный № 59599); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

 Санитарные правила СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2, зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296); 

 Устава МАДОУ «Детский сад № 432 г.Челябинска» и другими локальными 

актами образовательного учреждения; 

 Программы развития МАДОУ «Детский сад № 432 г.Челябинска». 

По своему организационно-управленческому статусу Программа обладает 

модульной структурой. 

Адаптированная образовательная программа охватывает следующие 

возрастные периоды физического и психического развития детей: 

- вторая младшая группа (для детей от 3 до 4 лет); 

- средняя группа (для детей от 4 до 5 лет); 

- старшая группа (для детей от 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группы (для детей от 6 до 7 лет). 

Рамочный характер АОП раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей для слабовидящих и с пониженным зрением 

обучающихся дошкольного возраста и для обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, Программы коррекционной работы, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе социокультурной и предметно-

пространственной образовательной среды, в соответствии с особыми 

образовательными потребностями для детей с нарушениями зрения и речи  

выступают в качестве модулей, из которых АОП ДОУ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП включает пояснительную записку, в которой 

обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

образовательные потребности слабовидящих и с пониженным зрением 
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(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения), а также обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, определяются 

приоритетные направления деятельности организации, принципы и подходы к 

формированию Программы, механизмы адаптации АОП, планируемые результаты 

ее освоения (в виде целевых ориентиров) воспитанниками со зрительной и речевой 

депривацией. 

Цель АОП: создание образовательной среды, обеспечивающей дошкольнику 

личностный рост с актуализацией и реализацией им адаптивно-компенсаторного, 

зрительного потенциала в рамках возрастных и индивидуальных возможностей, 

равные со сверстниками без зрительной и речевой недостаточности стартовые 

возможности освоения ООП НОО через удовлетворение им особых 

образовательных потребностей, развитие и восстановление дефицитарных 

зрительных и речевых функций; формирование социокультурной среды, 

поддерживающей психо-эмоциональное благополучие ребенка с нарушениями 

зрения и речи.  

Задачи реализации АОП слабовидящими и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающимися: 

- формирование общей культуры личности дошкольника с нарушениями зрения  

с развитием социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, активности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

- обеспечение развития в соответствии с возрастными особенностями 

(онтогенез сенсорно-перцептивного развития) зрительного восприятия, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в 

данной области с преодолением дошкольником трудностей зрительного 

отражения, формированием адекватных, точных, полных, 

дифференцированных, целостных и детализированных образов восприятия c 

их визуализацией и повышением осмысленности; профилактики и при 

необходимости коррекции вторичных нарушений в сферах личностного 

развития, возможность появления которых обусловлена прямым или 

косвенным влиянием нарушенных зрительных функций; 

- повышение способностей к формированию ребенком с нарушением зрения 

целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его 

предметно-объектной, предметно-пространственной организации, освоением 

умений и расширением опыта использовать неполноценное зрение в познании 

и отражении действительности с установлением связей разного порядка, 

организации собственной деятельности; 

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

себе, развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта 

самореализации и самопрезентации в среде сверстников; 

- обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального 
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общего образования для детей с нарушениями зрения с учетом и 

удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

- создание условий формирования у ребенка с нарушениями зрения 

предпосылок учебной деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной 

готовности к освоению базовых учебных умений, с развитием способов 

познавательной деятельности, пространственной ориентировки на 

микроплоскости, общей и двигательной активности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей в вопросах особенностей развития и воспитания, 

образования для детей с нарушениями зрения. 

Задачи реализации АОП обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной определение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

детьми; организацию партнерских отношений с родителям (законным 

представителям). 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у 

обучающихся с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально – волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования обучающихся с ТНР. 

Содержательный раздел АОП включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие с выделением в каждой из них 

актуальных для ее освоения видов детской деятельности; образовательная 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей со 

зрительной и речевой депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: 

характер взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

С учетом образовательных потребностей слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся и обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи,  в содержательном разделе включено описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающее ребенку профилактику и коррекцию трудностей развития, 

обусловленных негативными влияниями зрительной и речевой депривации, 

успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к 

обучению в школе. Программа обеспечивает реализацию целевых ориентиров 

дошкольного образования слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся и обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи дошкольного 

возраста в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности.  

Содержание АОП в полном объеме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей с нарушением зрения и речи, а также через 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников. Под совместной 

деятельностью педагогов и детей с ОВЗ понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (педагогов и обучающихся) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 

организации, предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Особое внимание в Программе 
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обращается на владение педагогами средствами общения с обучающимися с ОВЗ, 

поддерживать их инициативность и самостоятельность в разных сферах 

жизнедеятельности.  

Под самостоятельной деятельностью детей с ОВЗ понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданного образовательного 

коррекционно-развивающего пространства, обеспечивающего выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

В соответствии с ФГОС ДО, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 

взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 

закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав 

ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися 

в особой помощи).  

В образовательном процессе ДОУ активно используются как традиционные, 

так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 

столы; ток шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы включены разнообразные 

формы работы с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Рабочая Программа воспитания добавлена в целях исполнения требований 

Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 

114/06 от 26.04.2021 «О направлении разъяснений» в организациях.  

Настоящая Программа воспитания является компонентом АОП ДО для  

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся и для 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, формируемой участниками 

образовательного процесса в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами. 

Во всех разделах АОП представлены цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание, формы и приёмы реализации обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». 

Модуль реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. 

Бабунова).  

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее 

своим достоянием. 

Задачи программы:  

 способствовать расширению и углублению детской компетентности о 

культуре, истории народов Южного Урала;  

 формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 

наследию региона;  

 развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные 

традиции в разных видах детской деятельности. 
 

Задачи образовательной работы  с детьми 3 - 4 лет: 
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1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских 

произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 
 

Задачи образовательной работы  с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с 

наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных 

песен, уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, 

небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские умения, 

желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по 

аналогии с готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, 

подводить к созданию выразительного образа. 
 

Задачи образовательной работы  с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям  жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму): совершенствовать исполнительские умения; 

развивать творческие способности, чувство юмора; воспитывать интерес к 

языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц. 

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов  Южного 

Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др.; 
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развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов. 

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др). 
 

Модуль «Дорогою добра» 

Авторская парциальная программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников 3-7 лет «Дорогою добра» Л.В. 

Коломийченко 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

Задачи: 

1. Формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности 

отношений (гуманного-к людям, бережного – к достояниям культуры как 

результатам человеческого труда, уважительного – к истории семьи, детского 

сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке – возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др.).  

2. Развитие когнитивной (познавательные сведения), эмоционально чувственной 

(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений) сфер. 

В Организационном разделе АОП представлено, в каких условиях она 

реализуется и осуществляется: материально-техническое обеспечение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности социокультурной среды, организация 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы. В части финансовых условий описаны особенности финансово-

экономического обеспечения дошкольного образования детей с нарушениями 

зрения раннего и дошкольного возраста, дано определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги по дошкольному образованию.  

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен 

составляет не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ.  

Система оценивания качества реализации АОП направлена на оценку 

созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.  
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1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 432 г. Челябинска» осуществляет реализацию адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности.  

2. Реализация адаптированной образовательной программы соответствует 

уставным целям и задачам образовательного учреждения.  

3. Учебный план является нормативным актом образовательного учреждения, 

устанавливающим расписание образовательной деятельности и объем учебного 

времени.  

4. Учебный план ДОУ носит открытый и динамичный характер. В целях более 

гибкого подхода к организации образовательного процесса педагогический 

коллектив имеет право, исходя из специфики работы ДОУ, выбирать и 

варьировать перечень занятий в сторону расширения или сокращения в 

пределах учебной нагрузки, определяемой СанПиН 1.2.3685-21. 

5. Согласно Учебному плану учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель, включая 

адаптационные и диагностические периоды, летний оздоровительный период 

составляет  не менее 12 недель.  

6. Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

7. Время пребывания ребёнка в течение дня 12 часов  

8. В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Содержание национально-

регионального компонента дошкольного образования интегрировано в 

содержание образовательных областей. Организационной основой реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности ДОУ является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

9. Формами организации повседневной жизни детей являются: 

- прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, 

подвижные игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую 

деятельность, экскурсии; 

- игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры;  игры-драматизации;  

спортивные игры; строительные; 

- труд: коллективный;  хозяйственно-бытовой;  труд в уголке природы;  

художественный труд, дежурство детей; 

- развлечения, праздники, показ театров, досуги; 

- экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной 

литературы.  

10. Образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в 

соответствии с адаптированной образовательной программой ДОУ. 

Образовательная деятельность проводится с детьми с 3-х до 7 лет. В режиме 
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дня каждой группы определяется время проведения образовательной 

деятельности по расписанию в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 и «Гигиеническими 

нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21. При организации 

образовательной деятельности предусматривается проведение 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

электронных средств обучения; 

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования не проводится. 

 В соответствии с ФГОС ДО проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих задач: 

1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенности его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы мониторинга – наблюдение за ребенком, беседы, ситуативные 

разговоры, анализ продуктов детской деятельности, тесты. 
 

Распорядок дня 
Распорядок дня включает:  

- Утренняя зарядка продолжительностью не менее 10 минут. 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед, ужин). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

- Продолжительность прогулок для детей до 7 лет составляет не менее 3 часов в 

день. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается.   

- Продолжительность дневного сна:  для детей 1-3 лет –  не менее 3 часов, от 4-

7лет  - не менее 2,5  часов.  

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста определяется согласно требованиям к организации 

образовательного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  таб. 6.6): для детей 1,5-3 лет  - не должна 
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превышать 20 минут, 3-4 лет - не более 30 минут, для детей 4-5-лет - не более 

40 минут, для детей 5-6 лет - не более 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после сна, от 6-7лет – 90 минут. При организации 

образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

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

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут. 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем 

двигательной активности не менее 1 часа в день. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях образовательная деятельность по 

физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

- Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. Режим дня может корректироваться в 

зависимости от сезона года и метеорологических условий. 

Таблица 44. 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 07.55 

Утренняя гимнастика  07.55 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность  08.30 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Дневной сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.10 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.00 – 19.00 

 

Таблица 45. 

Вторая младшая группа 3 – 4 года (тёплый период года) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.15 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.33 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.00 – 09.15 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 11.50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.20 

Полдник  15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.40 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
 

Таблица 46. 

Средняя группа 4 – 5 лет (холодный период года) 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика  08.00 –08.07  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.07 – 08.35 

Самостоятельная деятельность  08.35 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед  12.10 – 12.40 

Дневной сон  12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 – 18.00 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.00 – 19.00 

 

Таблица 47. 

Средняя группа 4 – 5 лет (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.05 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.05 – 08.15 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.15 – 08.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.33 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.00 – 09.15 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50 – 12.05 

Подготовка к обеду, обед  12.05 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон  12.35 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Полдник  15.14 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.20 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
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Таблица 48. 

Старшая группа 5 – 6 лет (холодный период года) 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 – 08.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.45 

Самостоятельная деятельность  08.45 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 – 12.45 

Дневной сон  12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 16.20 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.40 – 18.15 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.15 – 19.00 

 

Таблица 49. 

Старшая группа 5 – 6 лет (тёплый период года) 

 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.25 – 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

08.40 – 09.00 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 09.25 – 09.45 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  15.45 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 
 

Таблица 50. 
 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет (холодный период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.25 

Утренняя гимнастика  08.25 – 08.37  

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная деятельность  08.37 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45 – 13.15 
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Дневной сон  13.15 – 15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 16.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник  16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.40 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой  

18.40 – 19.00 

 

Таблица 51. 
 

Подготовительная к школе группа 6 – 7 лет (тёплый период года) 
 

Вид деятельности Время 

Прием детей на участке, самостоятельная деятельность  07.00 – 08.35 

Утренняя гимнастика (на участке) 08.25 – 08.35 

Подготовка к завтраку, (гигиенические процедуры), завтрак  08.35 – 09.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

09.00 – 09.10 

Образовательная деятельность по графику (на прогулке) 10.35 – 11.05 

Прогулка (образовательная, физкультурно-оздоровительная работа, 

самостоятельная деятельность) 

09.15 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон  13.10 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность  16.00 – 18.00 

Уход детей домой  18.00 – 19.00 

 

Таблица 52.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной деятельности, 

организуемой в рамках образовательных областей 
 

Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

6-7 лет 5-6 лет 4-5 лет 
3-4  

года 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
2  2  2 3 3  

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие»  

1 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  
4 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 
3 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 

2 2 2 2 2 

Всего 13 10 10 10 10 
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Комплексно-тематическое планирование 
 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»);  

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 

Таблица53.  

Примерный календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 
 

Месяц  Неделя  I - II младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая и подгот.  

к школе группы 

Сентябрь Темы недели 

I неделя Здравствуй, детский 

сад! 

«До свидания лето!» «День знаний» 

II неделя «Мой дом» «Мой дом», «Мой 

город» 

«Мой город», «Моя 

страна» 

III неделя «Урожай» «Урожай» «Мир 

растений»  

«Мир растений»  

IV неделя «Краски осени» «Краски осени» «Краски осени» 

Октябрь I неделя «Животный мир» 

(домашние)  

«Животный мир» 

(домашние) 

«Животный мир» 
(Животные жарких стран) 

II неделя «Дикие животные» + 

птицы   

«Дикие животные» + 

птицы 

«Животный мир» 
(Животные Арктики и 

Антарктиды + птицы) 

III неделя «Я – человек» «Я – человек» «Я – человек» 

IV неделя «Наш быт» «Наш быт» «Народная культура и 

традиции» 

Ноябрь I неделя «Дружба» «Дружба, дружба 

народов» 

«День народного 

единства» 

 II неделя «Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

 III неделя «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» 

 IV неделя «Кто как готовится к «Кто как готовится к «Кто как готовится к 
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зиме» зиме» зиме» 

Декабрь  I неделя «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

 II неделя «Город мастеров» 

(профессии) 

«Город мастеров» 

(профессии) 

«Город мастеров» 

(профессии) 

 III неделя Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодний 

калейдоскоп» 

 IV неделя Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодний 

калейдоскоп» 

Январь I неделя Рождественские каникулы 

 II неделя 

 III неделя «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

 IV неделя «Этикет» «Этикет» «Этикет» 

Февраль I неделя «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

 II неделя «Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

 III неделя «Наши защитники» «Наши защитники» «Наши защитники» 

 IV неделя «Интересное вокруг» «Интересное вокруг» «Маленькие 

исследователи» 

Март I неделя «Женский день» «Женский день» «Женский день» 

 II неделя «Добрые дела» «Добрые дела» «Миром правит 

доброта» 

 III неделя «Птицы» «Птицы» «Птицы» 

 IV неделя «Весна шагает по 

планете» 

«Весна шагает по 

планете» 

«Весна шагает по 

планете» 

Апрель I неделя Театр Цирк Цирк 

 II неделя «Увлекательные игры» Космос Космос 

 III неделя Насекомые Насекомые Насекомые 

 IV неделя «Волшебница вода» «Волшебница вода» «Волшебница вода» 

МАЙ I неделя «Праздник весны и 

труда» 

«Праздник весны и 

труда» 

«Праздник весны и 

труда» 

 II неделя Игрушки «День победы» «День победы» 

 III неделя Цветы Цветы Цветы 

 IV неделя «Здравствуй лето» «Здравствуй лето» «До свидания 

детский сад» 
 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом. 
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Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 

Продолжительность учебного года – 38 недель: 

- начало учебного года в МАДОУ «ДС № 432 г. Челябинска»  –  01.09.2023 г.; 

- окончание учебного года – 31.05.2024 г. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: учебный год 

во всех возрастных группах делится на полугодия: 

Таблица 54. 
 

Период Дата Количество 

учебных недель Начало полугодия 
 

Окончание 

полугодия 

I полугодие 
 

01.09.2023 г. 30.12.2023 г. 17 

II полугодие 
 

09.01.2024 г. 31.05.2024 г. 21 

 

 

Таблица 55. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Период Дата Количество дней 

Начало каникул Окончание каникул 

Зимний 

 
01.01.2024г. 08.01.2024г. 8 

Летний 

 
01.06.2024г. 31.08.2024г. 64 

 

Таблица 56. 
 

Выходные дни 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни,  

установленные законодательством РФ 
 

Мониторинг 

 

01.09.2023 г. – 30.09.2023 г. 

01.05.2024 г. – 31.05.2024 г. 
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В календарный план воспитательной работы, в обязательном порядке,  

включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в соответствии с ФАОП 

ДО п. 54.1, с. 505-506  

Таблица 57. 

Примерный календарь тематических недель   

и перечень основных государственных и народных праздников  
 

Тема/ Событие Мероприятия, события, проекты Ценности 

 Ранний  

возраст 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

«До свидания, 

лето», 

«Здравствуй, 

детский сад»/ 

1 сентября - 

День знаний,  

3 сентября – 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны, День 

солидарности 

в борьбе 

терроризмом 

-Беседа с детьми 

«Мы уже большие» 

- Развлечение: «До, 

свидания лето!»   

-Экскурсия по 

территории детского 

сада 

-Беседа «Лето красное 

прошло» 

-Итоговое событие: 

Стенгазета «Как 

проводим время 

вместе» 

-Беседа: Детский сад 

наш так хорош, 

лучше сада не 

найдёшь!»,   

«Наша группа» 

-Наблюдение за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад», 

«Школа» 

-Итоговое 

мероприятие: 

Изготовление 

альбома «Школьные 

принадлежности» 

Человек 

Дружба 

Знания 

Семья 

 

2 неделя 

«Мой дом», 

«Мой город», 

«Моя страна», 

«Моя 

планета»/ 

8 сентября – 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности, 

13 сентября - 

День города 

-Фотовыставка «Моя 

семья» 

-Рассматривание 

картинок, 

изображающих 

семью 

-Игры-забавы «Этот 

пальчик дедушка», 

«Ладушки», 

«Сорока», «Коза 

рогатая» и т.д. 

-Игры с сюжетными 

игрушками «Угостим 

Мишку чаем», 

«Уложим куклу 

спать» 

-Рассказывание и 

показ сказки 

«Теремок» 

-Акция «Месячник 

безопасности» 

-Оформление 

фотоальбома «Мы 

гуляем по городу» 

-Выставка «Я люблю 

свой край родной» 

-Он-лайн экскурсия  

«По улицам родного 

города» 

-Выставка рисунков 

«Мой город» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Туристическое 

агентство» 

-Беседа «Я в своем 

городе»  

-Беседа «Моя 

родина», 

«Знаменитые люди 

малой Родины» 

-Искусствоведческая 

беседа «Путешествие 

в мир Дымковской 

игрушки» 

-Квест-игра «Назови 

достопримечательнос

ти города» 

Человек 

Дружба 

Культура 

Красота 

Природа 

Знания 

Семья 

 

3 неделя 

«Урожай»/ 

Выставка 

даров осени 

-Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

(рассматривание 

овощей и фруктов) 

-Хороводные игры 

-Рассказывание и 

-Фотоальбом «Мой 

любимый овощ или 

фрукт» 

-Создание атрибутов 

для сюжетно-ролевой 

игры «Магазин 

-Беседа «Правила 

поведения в лесу» 

-Установление 

связей между 

трудовыми 

процессами разных 

Человек 

Труд 

Природа 

Здоровье 

Семья 

Знания 
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показ сказки «Репка» фруктов» людей (фермеры, 

механизаторы, 

работники 

овощехранилищ и 

магазинов и др.) 

 

4 неделя 

«Краски 

осени»/ 

«Праздник 

Осени», 

27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

-Наблюдение за 

осенними листьями 

(цвет, форма, как 

падают, кружатся) 

-Семейная 

фотовыставка 

«Краски осени» 

-Выставка «Осенние 

листья» 

-Чтение и 

рассматривание книг 

об осени 

 

-Выставка семейных 

фотографий «Я люблю 

осень» 

-Картинки с 

изображением осенней 

одежды 

-Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Прогулка в осеннем 

лесу» 

-Сюжетные картинки 

на тему «Осень 

-Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

веселые истории и 

рисунки про осень» 

-Беседа «Мы веселые 

туристы»  

-Изготовление 

коллективного 

макета «Осенний 

лес» 

-Дары осени: осенние 

угощения» 

-Совместный труд с 

родителями 

(«Приведи свой 

участок в порядок») 

Природа 

Родина 

Человек 

Здоровье 

Красота 

Культура 

Знания 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Я - человек»/ 

1 октября – 

Международн

ый день 

пожилых 

людей, 

Международн

ый день 

музыки, 4 

октября – День 

защиты 

животных, 5 

октября – День 

учителя 

 

-Картины для 

рассматривания 

(девочка чумазая, 

девочка аккуратная) 

-Дидактическая 

кукла в сезонной 

одежде для 

рассматривания и 

игры 

-Совместная 

деятельность с 

родителями «одежда 

для уголка ряженья 

для девочек и 

мальчиков» 

 

-Совместное 

рассматривание и 

обсуждение картин и 

иллюстраций, 

фотографий (как я рос, 

моя семья, родители в 

детстве, старшие дети 

в детском саду) 

-Совместная 

деятельность с 

родителями «Кукла 

своими руками» 

 

-Просмотр 

видеоролика 

«Анатомия человека» 

-Мини-проект 

«Пожилые люди в 

жизни страны и 

семьи» 

-Изготовление и 

презентация 

совместного детско-

родительского 

альбома «Старшее 

поколение нашей 

семьи» ко Дню 

пожилого человека 

-Ознакомление с 

профессиями 

бабушек и дедушек 

-Выставка «Моё 

хобби» (совместное 

участие детей и 

родителей) 

- Социальная акция 

«ДоброПочта», 

«Открытка для 

бабушки, дедушки» 

Человек 

Здоровье 

Знания 

Труд 

Красота 

 

 

2 неделя 

«Здоровей-ка»/ 

Акция 

«Физическая 

культура и 

спорт – 

альтернатива 

пагубным 

-Тематическое 

занятие  

«В стране Феи 

чистоты» 

-Фотовыставка «Если 

хочешь быть здоров 

– закаляйся!»  

-Наборы для 

-Изготовление 

кулинарной книги 

«Любимое блюдо 

моего ребенка или 

нашей семьи» 

-Наборы для 

сюжетных игр «Как 

накрыть на стол» 

-Беседы о 

спортсменах-

чемпионах, гордости 

Южного Урала; 

-Проектная 

деятельность 

«Факторы, 

нарушающие 

Человек 

Здоровье 

Знания 
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привычкам, 

«Спортивные 

традиции 

нашей семьи», 

сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

-Беседы о 

спортсменах, о ЗОЖ 

 

здоровье» 

-Обсуждение 

ситуаций и их 

последствий 

-Выставка семейных 

газет и альбомов 

«Ромашка нашего 

здоровья», 

«Пирамида 

калорийности» 

3 неделя 

«Народная 

культура и 

традиции»/ 

Выставка «Быт 

и традиции 

народов 

России», 

День отца в 

России 

 

 

 

 

-Мини музей 

«Матрешки» 

-Совместная 

деятельность с 

родителями 

домашнее чтение 

(песенки, потешки) 

-Слушание народной 

музыки; пение 

народных песен, 

потешек и др. 

-Игры – забавы 

-Ситуация «В гости к 

кукле Маше», «День 

рождения Мишки 

Топтыжки» 

-Конкурс 

художественного 

чтения «Читай-ка» 

-Посещение выставок 

народных промыслов 

-Выставка «Русская 

изба» 

-Народные игрушки, 

предметы обихода 

(посуда деревянная, 

печка, горшки) 

-Рассматривание 

картинок о народных 

промыслах 

(дымковская игрушка) 

-Спортивный досуг 

«Вместе весело»: 

подвижные игры 

русского народа 

-Беседа «Быт и 

традиции русского 

народа» 

-Поделки макетов: 

«Традиционные 

жилища народов 

России» 

-Развлечение: 

познавательно – 

тематический вечер 

«Традиции и обычаи 

русского народа» 

Человек 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Семья 

Труд 

 

4 неделя 

«Наш быт»/ 

Театрализован

ная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Игры с предметами: 

«Накроем на стол», 

«Сварим кашу, суп», 

«Уложим Катю 

спать» (с 

использованием 

колыбельных) 

-Экскурсии по 

группе, 

рассматривание 

предметов, игрушек 

-Игровые ситуации 

«Постираем одежду 

для куклы», 

«Поможем няне 

собрать игрушки», 

«Уберем машинки в 

гараж», «Поставим 

посуду на полочку» 

-С/р игры на бытовые 

темы: «Дочки-

матери»,  «Наш 

детский сад», «Семья», 

«Шоферы», 

«Постираем одежду 

для куклы», «На 

прогулку с куклой 

Катей» 

-Чтение книг:  К.И 

Чуковского 

«Мойдодыр», 

«Федорино горе» 

-Проектная 

деятельность 

«Предметы быта из 

прошлого в 

будущее» 

-Подготовка к 

театрализованной 

деятельности 

(создание атрибутов, 

распределение 

ролей) 

-Театр для малышей 

«Приходите в гости к 

нам, мы спектакль 

покажем Вам!» 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Труд 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Дружба», 

«День 

народного 

единства»/ 

4 ноября: День 

народного 

единства, 

Акция «Мир 

добра и 

толерантности

-Музыкальная игра 

«Мой дружок» 

-Чтение 

стихотворений 

А. Барто «Лошадка», 

«Зайка», «Мишка», 

«Вот так защитник!» 

-Игры «Мой друг, 

Мишка», 

«Позовем друзей на 

чай», «Помоги 

-Акция «Мир добра и 

толерантности» 

-Выставка книг о 

дружбе 

-Праздник Дружбы 

-Акции «День добрых 

дел», «Подари 

улыбку» 

-Беседа о командных 

видах спорта, 

взаимопомощи, 

общей цели, 

дружеских, 

сплочённых 

отношений в команде 

-  не возможна 

победа 

-Познакомить с 

историческим 

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 

Знания 

Семья 
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» 

 

 

другу» 

-Рассматривание 

иллюстраций о 

друзьях 

-Коллективная 

работа «Подарок для 

друга» 

-Тематическая беседа 

«Дружим с 

волшебными 

словами» 

событием, вошедшим 

в основу 

провозглашения 4 

ноября праздничным 

днем 

-Знакомство с 

историей России, 

гербом и флагом, 

мелодией гимна 

-Поздравительная 

открытка к 

празднику 

2 неделя 

 «Животный 

мир»/  

8 ноября: День 

памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних 

дел России, 

Социальная 

акция «Дари 

добро» - 

участие в 

сборе корма 

бездомным 

животным 

-Экскурсия в 

городской зоопарк 

-Наблюдение за 

питомцем, 

привлечение детей  к 

уходу (налить 

молоко, положить в 

тарелочку корм и 

т.д.) 

- Выставка рисунков 

«Животный мир» 

-Киноклуб «Мои 

домашние питомцы» 

(просмотр 

мультфильмов) 

-Путешествие-игра «В 

мире животных» 

-Проект «О чем 

рассказали звери» 

-Продуктивная 

деятельность «Красная 

книга России» 

- проект «Мир 

животных» 

-Дидактическая игра 

по экологии «Зимовье 

зверей» - развивать 

познавательный 

интерес к миру 

природы 

- экологические акции 

«Помоги бездомным 

животным» 

-Беседа «Животные 

Урала» 

-Конструирование 

«Игрушки-

животные», 

«Зоопарк» (лего – 

конструктор) 

-Акции: «Нарисуй 

своё домашнее 

животное» 

(организатор 

ветеринарная 

клиника) 

-Киноклуб «Мои 

домашние питомцы» 

(просмотр 

презентаций) 

- проект «Природа 

вокруг нас» 

Природа 

Дружба 

Человек 

Труд 

Здоровье 

Красота 

Знания 

 

3 неделя 

«Миром 

правит 

доброта»/ 

Волонтерская 

акция «Птичья 

столовая» 

 

-Акция «Накорми 

птиц зимой» 

(принеси угощение 

для птиц) 

-12 ноября 

«Синичкин день» 

- Динамическая пауза 

«Мамам нужно 

помогать» 

-Чтение «Песенка 

друзей» С. 

Михалкова, 

произведений А. 

Барто «Игрушки», 

«Друзья» 

-Обыгрывание  

ситуации «Кукла 

заболела» 

-Драматизация 

детьми сказки 

«Теремок» 

-Игра-хоровод «Кто 

у нас хороший, кто у 

нас пригожий» 

-Акция «Накорми птиц 

зимой» (развешивание 

кормушек на участке) 

-12 ноября «Синичкин 

день» 

-Оформление альбома 

«Мы помощники» 

-Изготовление с 

ребёнком подарков-

сюрпризов для 

близких из бросового 

материала 

-Выставка рисунков 

«Цветы для мамы» 

 

-Акция «Накорми 

птиц зимой» (поход в 

лес, развешивание 

кормушек) 

- 12 ноября 

«Синичкин день» 

-Составление и 

оформление памятки 

«Покормите птиц 

зимой»,   о бережном 

отношении к 

животным, 

растениям к людям 

(родным, 

сверстникам  и др.) 

-Оформление 

альбома с фото, 

рисунками, 

рассказом ребенка о 

добрых поступках 

-Сказка-игра 

«Рассказы тетушки 

Совы» 

Природа 

Знания 

Человек 

Труд 

Красота 

Дружба 

 

4 неделя 

«Кто как 

-Дидактические игры 

«Собираемся на 

-Почитать с ребенком 

дома русские 

-Выставка «Добрая 

зима для животных» 

Природа 

Знания 



290 

 

готовится к 

зиме?»/ 

30 ноября: 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации, 

День матери 

прогулку» 

-Рассматривание 

картинок о животных 

«У кого какая 

шубка» 

 

народные сказки о 

животных, помочь 

ребенку понять смысл 

сказки 

-Иллюстрации по теме 

«Зайцы на снегу», 

Медведь в берлоге», 

«Белки на дереве»  

 

-Сказка-игра 

«Рассказы тетушки 

Совы» 

-Конкурс 

краткосрочных 

проектов в группе 

«Как готовятся к 

зиме дикие 

животные?» 

Человек 

Труд 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Здравствуй, 

Зимушка-зима»/ 

3 декабря: День 

неизвестного 

солдата; 

Международны

й день 

инвалидов 

(рекомендуется 

включать в план 

воспитательной 

работы с 

дошкольниками 

регионально 

и/или 

ситуативно); 

5 декабря: День 

добровольца 

(волонтера) в 

России; 

Малые зимние и 

олимпийские 

игры  

-Дидактическая игра 

«Поможем кукле 

выбрать зимнюю 

одежду и обувь» 

-Алгоритм 

последовательности 

одевания на 

прогулку 

-Пальчиковые игры 

-Рассматривание 

картин, альбомов по 

теме 

 

-Внести картотеку 

опытов 

-Драматизация сказки 

«Рукавичка» 

-Рассматривание 

альбомов «Зима» 

-Пальчиковые игры 

-Иллюстрации с 

изображением 

опасных ситуаций в 

зимнее время года 

-Исследовательская 

деятельность 

«холодный - теплый» 

-Зимняя 

лаборатория 

«Эксперименты со 

снегом» 

-Выставка «Зимние 

фантазии из 

соленого теста» 

-Спортивный 

праздник «Мы 

Олимпийцы» 

-Творческая 

лаборатория 

«Необычная 

снежинка» 

Природа 

Знания 

Человек 

Труд 

2 неделя 

«Город 

мастеров» 

8 декабря: 

Международны

й день 

художника; 

9 декабря: День 

Героев 

Отечества; 

-Познакомить детей 

с семейными 

традициями, 

обычаями (дни 

рождения, 

празднование Нового 

года, поздравление 

бабушек и дедушек - 

рисуем 

«Новогоднюю 

открытку») 

-Подготовить 

материал для 

тематической 

выставки  поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

-Конкурс «Заметная 

семья» 

-Познакомить детей с 

семейными 

традициями, обычаями  

-Рекомендовать 

родителям 

воспитанников 

проведение с детьми 

прогулки по городу 

-Мастер-класс 

«Уральский букет», 

«Уральская кукла – 

берегиня» 

-Мастерская 

«Подарок родному 

городу» 

-Коллективная 

работа «Город 

мастеров» по 

замыслу 

-Оформление 

альбома «Искусство 

народов мира» 

-Виртуальные 

путешествия: 

«Каслинское 

литье», 

«Златоустовская 

гравюра» 

Труд 

Человек 

Знания 

Культура 

 

3 неделя 

«Этикет» 

12 декабря: 

-Пальчиковая игра 

«Дружные 

пальчики» 

-Игровое упражнение 

«Красиво накрытый 

стол для чая и обеда» 

-Всемирный день 

«Спасибо» 

-Мастерская Добра 

Человек 

Культура 

Знания 
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День 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

-Игровое 

упражнения  «Посмо

трим на себя в 

зеркало, какие мы 

красивые и 

аккуратные» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В детский сад 

пришёл гость» 

-Проект «Первые 

шаги в мир хороших 

манер 

-Прочитать 

стихотворение К.И. 

Чуковского 

«Мойдодыр» (беседа о 

значении 

гигиенических 

навыков для здоровья) 

-Д/и «Кто я такой?» 

(называть части тела 

человека) 

- С/р игры «У нас в 

гостях бабушка», 

«Кафе-пиццерия» 

-Игровая ситуация 

«Мы едем в 

транспорте» 

-Проект «Путешествие 

в страну этикета» 

(изготовление 

благодарственных 

открыток или писем 

для родителей) 

- Д/и «Комплимент» 

-Игровая ситуация 

«Волшебные слова» 

-Презентация «В 

мире вежливых слов 

и поступков» 

Дружба 

Красота 

4 неделя 

«Новогодний 

калейдоскоп»/ 

Выставка 

семейных 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка», 

Новогодние 

утренники. 

-Рассматривание 

иллюстраций 

праздника 

-Экспериментальная 

работа: опыт 

«Таяние сосульки» 

-Ситуативный 

разговор «Что мне 

подарит Дед Мороз» 

-Театр игрушек по 

сказке «Снегурочка и 

лиса» 

-Рассматривание 

елочных игрушек 

«Волшебная 

шкатулка» 

-Сказка «Морозко» 

(перчаточный театр) 

-Рассматривание 

иллюстраций 

о празднике 

-Дидактическая игра 

на развитие 

познавательных 

процессов 

«Волшебная 

коробочка» 

-Опыт «замерзание 

воды»  

-Строительная 

игра «Постройка дома 

для Снегурочки и Деда 

Мороза» 

-Открытие 

мастерской Деда 

Мороза 

-Панно для 

украшения группы 

«Снеговики в лесу» 

-Просмотр 

презентации 

«Великий Устюг – 

родина  Деда 

Мороза» 

-С/р игра «Ждем 

гостей на Новый 

год» 

-Рассматривание 

иллюстраций «Как 

на Руси 

праздновали Новый 

год» 

-Проведение 

интервью  «Что я 

жду от Нового 

года?» 

-Оформление 

афиши к 

Новогоднему 

спектаклю, 

пригласительных 

билетов на 

праздник 

Человек 

Красота 

Культура 

Дружба 

Знания 

Труд 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

«В гостях у 

сказки»/ 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

сказку»   

 

-Беседа: «В гостях у 

сказки»  

-

Инсценировка сказки 

«Теремок» 

-Тематическое 

развлечение: 

«Путешествие по 

-Драматизация сказки 

«Угадай героя» (учить 

узнавать героя по 

характерным 

признакам) 

-Рассматривание 

сюжетных 

иллюстраций «В 

-Изготовление 

макета к сказке 

«Заюшкина 

избушка» 

-С/р игра 

«Книжный 

магазин» 

-Инсценировка 

Человек 

Дружба 

Знания 

Красота 

Труд 

Здоровье 
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сказкам» 

-Итоговое 

мероприятие: 

Фольклорный 

досуг «В гостях у 

сказки» 

гостях у сказки» 

-Книжкина больница 

-Предложить 

родителям принести 

книги, открытки на 

зимнюю тематику для 

мини – библиотеки 

-Игра «Составь сказки 

на новый лад» 

 

сказки «Заюшкина 

избушка» 

-Творческое 

рассказывание 

«Мой любимый 

сказочный 

персонаж» 

-Изготовление 

книжки-малышки 

-Беседа с детьми « 

Путешествие по 

сказкам 

Чуковского» 

(обобщить знания 

детей о писателе, 

его произведениях) 

3 неделя 

«Все профессии 

важны»/ 

Энциклопедии 

семейных 

традиций 

«Профессии 

моих родителей 

-Ситуативный 

разговор по теме 

«Профессии» 

-Музыкальное 

развлечение  по теме 

-Совместное 

творчество 

«стенгазета» 

-Беседа «Как трудятся 

наши родители» 

(закреплять умение 

составлять 

последовательный 

рассказ из личного 

опыта) 

-Вечер загадок по теме 

-Создание 

фотоколлажа «Мир 

профессий» 

-Игры на развитие 

мелкой  моторики 

«Профессии все 

важны» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В детском саду» 

 

-Чтение 

художественной 

литературы: Д. 

Родари «Чем пахнут 

ремесла», М. 

Пришвин 

«Лисичкин хлеб»,  

Э. Успенский 

«Бизнес крокодила 

Гены» 

-Беседа на тему 

«Кем ты хочешь 

стать, когда 

вырастешь?» 

-Инсценировка по 

произведениям 

-Совместная 

деятельность 

изготовление 

альбома 

«Профессии моих 

родителей» 

-Проектная 

деятельность: 

«Работа моих  

родителей на карте 

города Челябинск» 

Семья  

Человек 

Труд 

Знания 

Здоровье 

 

4 неделя 

«Транспорт»/  

27 января: День 

снятия блокады 

Ленинграда; 

День 

освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

"лагеря смерти" 

Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв 

-Инсценированные 

песни «Веселый 

поезд» муз. Э. 

Компанейца 

-Выставка фото 

«Мой велосипед» 

-Чтение ст. С. 

Михалкова «Песенка 

друзей», А. Барто 

«Игрушки»; 

-Конструирование 

«Дорога для машин» 

-Игровая ситуация  

«Поедем в гости к 

кукле Машу»; 

-Рассказы о правилах 

поведения в 

транспорте, на улице 

- Чтение 

художественной 

литературы с целью 

закрепления с детьми 

правил дорожного 

движения 

-Выставка творческих 

работ «Азбука 

безопасности» 

-Просмотр 

мультфильма Уроки 

тетушки Совы 

-Подготовка сценки 

для ребят младших 

групп на темы: 

«Берегись 

автомобиля» 

-Конкурс рисунков 

«Дорожные знаки» 

-Д/и «Что будет, 

если...» (выяснить, 

для чего нужны 

ПДД, почему важно 

их выполнять) 

-Изготовление 

макетов улиц 

города для 

Человек 

Знания 

Здоровье 
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Холокоста, 

Акция 

«Заметная 

семья» 

«Поедем на 

автобусе/ 

машине/поезде» 

-Прослушивание 

«Песенка 

Светофора» 

«Дорожная 

безопасность» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

обыгрывания 

дорожных ситуаций 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Азбука 

безопасности»/ 

2 февраля: День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве  

-Чтение 

художественной 

литературы А. Барто 

«Игрушки» 

(«Грузовик», 

«Самолет» 

«Кораблик», С. 

Маршак «Кораблик», 

С. Михалков «Шла 

по улице машина») 

-Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Дом», 

«Магазин» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные ситуации: 

контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарники» 

-Игра – драматизация 

по сказке «Кошкин 

дом» 

-Клуб Почемучек 

«Опасные предметы» 

-Выставка «Улица 

полна 

неожиданностей» 

-Акция «Месячник 

безопасности 

-Беседа «Опасные 

предметы» 

-Изготовление 

коллективного 

плаката «Спички не 

игрушка!» 

-Игра-тренинг 

«Улица полна 

неожиданностей» 

-Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Скорая 

помощь», 

«Больница», 

«Аптека» 

-Проект «За 

безопасность» 

Знания 

Человек 

Семья 

Здоровье 

2 неделя 

«Моя семья»/  

8 февраля: День 

российской 

науки; 

Оформление 

выставки 

«Коллекции 

старинных 

семейных 

реликвий» 

-Почитать с 

ребенком дома: 

«Волк и семеро 

козлят» 

-Альбом «Моя 

семья» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Дочки-матери» 

 

-Почитать с ребенком 

дома: «Три медведя» 

-Альбом «Моя семья» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

-Выставка коллекций 

«Игрушки нашей 

семьи» 

 

 

-Создание  

энциклопедии 

семейных традиций 

и праздников 

-Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

-Д/и «Мужчины и 

женщины в семье» 

-Отгадывание 

загадок на тему 

«Семья» 

-Фотоальбом «Моя 

семья» 

-Совместная работа 

с родителями 

«Семейное древо» 

Семья 

Человек 

Дружба 

Труд 

Знания 

3  неделя 

«Наша Родина-

Россия»/ 

Торжественная 

линейка с 

поднятием 

флага РФ 

15 февраля: 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

-Дать понятие «дом, 

двор, улица» 

-Совместная 

деятельность «Мой 

дом» 

-Театрализованная 

игра по сказке: 

«Рукавичка»  

-Беседа «Моя Родина – 

Россия» 

(познакомить детей с 

названием страны, 

столицей, гербом, 

флагом) 

-

Разучивание стихотвор

ения «Что мы Родиной 

зовем?» 

-Создание макета  

«Челябинск - моя 

-Рассматривание 

картин «История 

России» 

-Беседа на тему 

«Какие народы 

живут в России» 

-Чтение «Берегите 

Россию», 

«Я – русский 

человек»  В. Гусев 

-Создание макета  

«Наша Родина - 

Родина 

Человек 

Семья 

Знания 

Культура 

Красота 
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за пределами 

Отечества 

малая Родина» Россия» 

4 неделя 

«Защитники 

Отечества»/ 

21 февраля: 

Международны

й день родного 

языка; 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

«23 февраля. 

Дню 

защитников 

Отечества» 

 

-Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

Армия» 

-Строительная игра 

«Машина, корабль, 

самолёт» 

 Ситуативный 

разговор «Когда я 

стану взрослым» 

(продолжать 

формировать 

понятие: мужчина – 

защитник) 

-Конструирование 

«Дорога для военных 

машин» 

-Изготовление 

праздничных 

подарков мальчикам, 

папам, дедушкам 

- Беседа «Защитники 

Родины» 

-С/р игра «Армия» 

-Изготовление 

праздничных подарков 

мальчикам, папам, 

дедушкам 

-Выставка военной 

техники (модели), 

макетов «Они 

сражались за 

Родину» 

-Изготовление 

праздничных 

подарков 

мальчикам, папам, 

дедушкам 

-Выставка 

фотографий, 

иллюстраций, 

моделей военной 

техники разных 

родов войск  

-Прослушивание 

военных песен «Я 

служу 

России», «Мы защи

тники», «Катюша» 

-С/р игра «Наша 

Армия» 

Человек 

Родина 

Знания 

Труд 

Дружба 

МАРТ 

1 неделя 

«Женский 

день»/ 

Праздничное 

мероприятие, 

повещенное 

празднику 8 

Марта 

«Женский день» 

-«Мамин сундучок»   

-Фотовыставка 

«Наши мамы и 

бабули» 

-Изготовление 

подарков для 

мамочек 

-Составить вместе с 

ребёнком альбом «Моя 

мамочка и бабушка» 

-Организовать 

посиделки «Весна 

пришла – мамин 

праздник принесла» 

-Оформление 

выставки «Мамы 

всякие важны» 

-Музыкальный 

праздник «Подарок 

мамочке» 

-Выставка детского 

творчества «Цветы 

для мамы» 

-Театрализованное 

представление 

«Мама для 

зайчонка» 

-Составить вместе с 

ребёнком альбом 

«Моя мамочка и 

бабушка» 

-Посиделки «Весна 

пришла - мамин 

праздник принесла» 

-Совместное 

чаепитие «Мама – 

солнышко мое» 

-Волонтерское 

движение: «Сделай 

мир красивей» 

(оформление 

остановочного 

пункта к празднику) 

Человек 

Семья 

Красота 

Труд 

Дружба 

 

2 неделя 

«Весна шагает 

по планете»/ 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику 

начала весны 

-Выставка семейных 

фотографий «Я 

люблю весну» 

-Весенние веточки 

-Картинки с 

изображением 

весенней одежды 

-Сюжетные картинки 

-Конкурс на лучшую 

творческую работу 

«Радужный мир 

маленьких 

мечтателей» 

-Выставка рисунков 

«Портреты весны» 

-Развлечение 

-Игра-путешествие 

«По следам Весны»                 

-Выставка 

«Весеннее 

настроение» 

-Конкурс на 

лучшую творческую 

работу «Радужный 

Природа 

Человек 

Красота 

Знания 

Труд 
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«Масленица» 

 

на тему «Весна» 

 

«Солнечные зайчики» 

 

мир маленьких 

мечтателей» 

-выставка рисунков 

«Портреты весны» 

3 неделя 

«Встречаем 

птиц. 

Перелетные 

птицы»/ 

18 марта: День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией, 

Челлендж «Дом 

для птиц» 

(скворечник) 

-Организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

птиц  

-Привлекать ребёнка 

к кормлению птиц, 

наблюдению за их 

поведением 

 

-Организовать 

прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая 

внимание ребёнка на 

птиц ближайшего 

окружения 

-Выставка творческих 

работ «Всемирный 

день птиц» 

 

-Игровое 

развлечение «День 

птиц» 

-Игра-путешествие 

«Как птицы весну 

спасли» 

-Клуб Почемучек 

«Чем поют птицы» 

-Совместная 

волонтерская 

деятельность 

(Посещение приюта 

для животных 

Карена Далакяна)  

Природа 

Знания 

Красота 

человек 

4 неделя 

«Волшебница 

Вода»/  

27 марта: 

Всемирный день 

театра. 

Лаборатория по 

изучению 

свойств воды 

«Лаборатория 

Кап Капыча» 

 

 

 

 

-Игры с водой 

(переливание из 

емкости в емкость, 

искупать куклу) 

-Читать стихи А. 

Барто «Мячик», 

«Зайка», «Кораблик» 

из серии «Игрушки» 

-Праздник «День 

воды» 

-Изготовить пособие 

«Помощница вода» 

-Выставки детского 

творчества 

«Волшебная капелька» 

-Книги для 

рассматривания и 

детского чтения  

-Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Путешествие 

вместе с капелькой» 

-Акция «Всем 

нужна Вода» 

-Игры-

эксперименты с 

водой  «Как выйти 

сухим из воды» 

-Изготовить 

пособие 

«Помощница вода» 

(лэпбук) 

-Выставки детского 

творчества  

-Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок различных 

источников воды и 

водоёмов на Земле, 

использование 

воды» 

-Фотоальбом 

«Водоемы 

Челябинской 

области», 

материалы для 

экспериментирован

ия с водой 

Природа 

Знания 

Человек 

Здоровье 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Цирк. Театр»/ 

Театрализованн

ое 

представление 

«День смеха» 

-Фотографии и 

иллюстрации на тему 

«Неделя шуток и 

смеха» 

-Мыльные пузыри 

- Кукла БИБАБО 

 -Участие в 

-Пособие «Эмоции» 

-Арттерапия «Цветок 

дружбы» 

-Сделай подарок для 

друга 

-Игры на сплочение 

коллектива 

-Проект «Дружба» 

-Пособие «Эмоции» 

-Театрализованная 

деятельность для 

младшего возраста 

 

Красота 

Культура 

Человек 

Знания 
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музыкальном 

развлечении «Да 

здравствует 

сюрприз!» 

-Рассматривание 

иллюстрации по теме 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

2 неделя 

«Маленькие 

исследователи»/ 

12 апреля: День 

космонавтики; 

Фестиваль-

конкурс 

исследовательск

их проектов 

«Маленькая 

наука» 

 

-Создание огорода на 

окне 

-Наблюдение 

«Веточка в тепле» 

-Игры в центре песка 

и воды «Лепим 

куличики» (Сравнить 

сухой и сырой песок) 

-Д/упр: «Вредно для 

здоровья и полезно 

для здоровья» 

-Экспериментирова-

ние:  

«Делаем цветные 

льдинки» 

 

 

-Провести опыт 

«Чистый ли снег?» 

-Опытно-

экспериментальная 

деятельность «Легкий-

тяжелый» 

-Рассматривание 

альбома «Круговорот 

воды в природе» 

-

Экспериментирование 

«Два магнита» 

 

 

-8 февраля «День 

Российской науки» 

(виртуальная 

экскурсия, 

презентация) 

-Создание альбома 

рисунков «Когда я 

стану ученым...» 

-Рассматривание 

альбома 

«Различные 

состояния воды»  

-Исследование 

«Почему предметы 

движутся?» 

(познакомить детей 

с физическими 

понятиями: «сила», 

«трение»; показать 

пользу трения; 

закрепить умение 

работать с 

микроскопом) 

Знания 

Человек 

Труд 

 

3 неделя 

«Приведем 

планету в 

порядок»/ 

Волонтерское 

движение 

«Спасем 

планету» (сбор 

макулатуры) 

-Беседы о бережном 

отношении к 

игрушкам и другим 

предметам, 

сделанным людьми 

-Наборы игрушек, 

имитирующих 

орудия труда 

-Иллюстрированные 

книги (А. Барто 

«Игрушки», Е. 

Благинина «Что 

взяла, клади на 

место…», С. 

Маршак, К. 

Чуковский 

«Федорино горе» и 

др.) 

-Акция «Весенние 

каникулы» 

-Акция «За здоровый 

образ жизни» 

-Рассмотреть 

фотографии родного 

города с привлечением 

внимания детей на 

чистоту и красоту 

зданий, улиц 

-Наборы картинок, 

отражающих трудовые 

действия детей и 

взрослых 

-Коллективное панно 

(лепка) «Полёт в 

космос» 

 

 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое дню 

космонавтики 

-Квест 

«Путешествие в 

Космос»                            

-Эстафета 

«Подготовка 

будущих 

космонавтов»  

-Конкурс рассказов 

«Если б я был 

космонавтом» 

-Конкурс-выставка 

экологических 

рисунков» 

 -Беседа «Откуда 

пришла бумага?» 

-Коллективная 

аппликация 

«Космический 

корабль» 

Знания 

Человек 

Труд 

Здоровье 

 

4 неделя 

«Быть 

здоровыми 

хотим»/ 

Фотоконкурс «Я 

здоровье 

берегу» 

-Чтение: 

«Умывальные стихи» 

В. Степанова; 

потешки «Водичка-

водичка» 

-Аппликация 

«Витамины от 

Айболита для 

-Сделать книжку «Как 

я умываюсь», «Как я 

одеваюсь» 

-Провести беседу 

«Опасные предметы» 

-Проводить игровые 

упражнения в 

домашних условиях: 

-Беседа о правилах 

поведения в 

общественных 

местах, о правилах 

дорожного 

движения 

-Развлечение 

«Чистота и 

Здоровье 

Знания 

Человек 

Семья 

Красота 
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зверей» 

-Игровая ситуация 

«Умывание кукол» 

-Игра-инсценировка 

«Доктор Айболит» 

 

«Расскажем, как 

складывать одежду 

перед сном», «Кто 

рукавчик не засучит, 

тот водичку не 

получит» 

  

 

здоровье» 

-Спортивный 

праздник «Юные 

спортсмены» 

-Оформить 

семейную газету 

«Если хочешь быть 

здоров…» (спорт, 

питание, витамины) 

-Проект 

«Презентация 

витаминного салата 

(коктейля)» 

-Оформить 

коллекцию 

«Полезные для 

здоровья продукты» 

МАЙ 

1 неделя 

«Праздник 

весны и труда»/ 

1 мая: Праздник 

Весны и Труда; 

Огород на 

подоконнике 

-Иллюстрации с 

изображением людей 

разных профессий 

-Праздника весны и 

труда 

-Экскурсия по 

детскому саду «Кто 

работает в детском 

саду» 

-Изготовить с 

ребёнком поделку 

флажка из цветной 

бумаги 

-Организовать игры на 

спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей 

-Изготовить книжки-

малышки на темы: 

«Мы идём с 

флажками», «Букет 

цветов» 

 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику «Мир. 

Труд. Май» 

-Игры-

эксперименты 

«Воздушные 

шарики» 

-Фотовыставка 

«Трудимся в саду и 

огороде» 

-Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

празднику «День 

победы» 

-Спортивный 

праздник  

«Смелый, сильный 

вырастай» 

-Конкурс 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

-Изготовить 

книжки-малышки 

на темы: «Мы идём 

с флажками», 

«Букет цветов» 

-Просмотр 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

профессий, фильма 

Челябинск 

промышленный 

Природа 

Человек 

Труд 

Красота 

2 неделя 

«День Победы»/  

-Формировать 

первоначальные 

-Просмотреть 

телепередачу «Парад 

-Сближать детей с 

помощью 

Родина 

Человек 
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9 мая: День 

Победы; 

Акция «Окна 

Победы» 

 

представления о 

празднике «День 

победы» и его 

атрибутах: флагах, 

салюте, цветах 

-Воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества 

-Создание 

коллективного панно 

«Салют» 

 

на Красной площади» 

– показать мощь и 

силу Российской 

Армии 

-Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные» 

-Прогуляться по 

городу и рассмотреть с 

детьми праздничные 

украшения города 

-Выставка творческих 

работ «День Победы» 

праздничных 

мероприятий (игрой 

«Зарница», квестом, 

утренником) 

-Увлекать 

тематическим 

содержанием  

произведений 

искусства 

(репродукций 

картин, 

произведений 

художественной 

литературы, 

музыкальных 

произведений и др.) 

-Просмотреть 

телепередачу 

«Парад на Красной 

площади» – 

показать мощь и 

силу Российской 

Армии; 

-Выставка 

творческих работ 

«День Победы» 

-Акция «Свеча на 

окне» 

Культура 

Семья 

Здоровье 

Труд 

 

 

3 неделя 

«Мир природы»/  

19 мая: День 

детских 

общественных 

организаций 

России; 

Акция «Посади 

цветок» 

-Посетить с 

ребенком городской 

парк, контактный 

зоопарк 

-Тематическая 

прогулка по 

территории детского 

сада 

 

-Подготовить рассказ с 

ребенком о питомце 

-Посетить городской 

зоопарк, формировать 

элементарные 

представления о 

правильных способах 

взаимодействия  с 

животными 

-Акция «Посади 

цветок» 

-Конкурс поделок и 

рисунков  «Пестрый 

мир насекомых» 

 

-Экологический 

проект «Юные 

защитники 

природы» 

-Творческая 

лаборатория 

«Жизнь животных» 

-Квест - игра  «По 

лесным тропинкам» 

 -Альбом: 

«Животные и птицы 

Урала» 

-Модели: «Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми» 

- Красная книга 

Южного Урала; 

-Конкурс поделок и 

рисунков  «Пестрый 

мир насекомых» 

Природа 

Родина 

Знания 

Труд 

Семья 

Человек 

 

4 неделя 

«Вот мы, какие 

стали большие» 

«До свидания,  

детский сад – 

здравствуй,  

школа!»/ 

24 мая: День 

славянской 

-Развлечение: «Вечер 

игрушек и забав», 

«Вот какие мы 

большие» 

-Иллюстрации 

«Игры с куклой» 

-с/ролевые  игры: 

«Девочка Маша 

ходит в детский сад», 

-Оформить с детьми 

книжки – малышки 

«Какие мы были, 

какими мы стали» 

-Организовать игры на 

спортивных 

площадках, 

подвижные игры по 

желанию детей 

-Акция «Мы любим 

наш детский сад» 

-Театрализованное 

представление для 

младших 

дошкольников 

-Видеопрезентации 

«Последний 

звонок» 

Семья 

Человек 

Красота 

Культура 

Дружба 
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письменности и 

культуры. 

Праздник 

«Выпускной 

балл» 

«Что умеем делать?», 

«Покажем куклам, 

какой у нас 

порядок», «Где 

лежат игрушки», 

«Как мы умеем 

правильно ставить 

стульчик» 

-Размещение 

семейных альбомов 

-Фотовыставка «Мы 

стали такие большие 

-Игровое развлечение 

«Детки подросли!» 

 

 

-Выставка – «Мамы 

и папы – 

школьники» 

-Выпускной 

праздник 

ИЮНЬ 

1 неделя 

«Лето. День 

защиты детей»/ 

1 июня: День 

защиты детей; 

 Музыкально – 

спортивный 

праздник «Да 

здравствуют 

дети на всей 

планете!», 

Социальная 

акция «Ярмарка 

игрушек»  

 

-Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: «Лето» 

-Игра-путешествие 

«В гости к лету» 

-Слушание музыки 

«Солнышко смеется» 

-Игра «Волшебные 

пузыри» 

 

-Рассматривание 

иллюстраций о лете из 

книги «Времена года» 

-Тематическая беседа 

«День защиты детей» 

-Просмотр 

мультфильма «Крошка 

енот» 

-Беседа «История 

праздника. 

Традиции» 

-родительские 

сочинения «Мой 

ребенок» 

-Чтение: Н. 

Майданник 

«Всемирный день 

ребенка» 

- Прослушивание 

музыкального 

произведений В. 

Шаинского «Вместе 

весело шагать», 

«Когда мои друзья 

со мной», «Улыбка» 

Дружба 

Человек 

Красота 

Культура 

Знания 

2 неделя 

«Неделя 

сказок»/  

6 июня: День 

русского языка; 

Выставка 

рисунков к 

сказкам А.С. 

Пушкина 

-Беседа «Откуда 

берутся сказки?» 

-Слушание музыки 

«Песни из сказок» 

-Д/и «Угадай сказку 

по иллюстрации» 

-Тематическое 

развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

-Театр на ширме 

«Колобок» 

-Книжкина больничка 

(работа в книжном 

уголке) 

-День русских 

народных сказок 

-Сказочная эстафета 

-Аудиосказки 

-Рисование 

«Сказочное дерево» 

-Проекты 

«Волшебные сказки 

разных народов» 

-Виртуальное 

путешествие по 

разным странам 

-День рождения 

великого поэта А. 

С. Пушкина 

Культура 

Человек 

Семья 

Родина 

Дружба 

 

3 неделя 

«Неделя 

безопасности»/ 

12 июня: День 

России; 

Спортивное 

развлечение 

«Знаю правила 

безопасности» 

 

-Тематические 

беседы с детьми: 

"Как вести себя на 

природе" 

-Д/и «Будь 

внимательным!» 

- Просмотр видео 

уроков «Тётушки 

совы» 

-Рассматривание 

иллюстраций 

«Осторожно, ядовитые 

насекомые!» 

-Чтение экологических 

сказок 

-Чтение 

художественной 

литературы: 

стихотворение М. 

Бородицкая «Разговор 

с пчелой» (расскажи 

стихи руками) 

-Акция «Знатоки 

безопасных наук» 

Опасность 

1. «Солнечный ожог 

и тепловой удар» 

Опасность 2. 

Водоёмы 

Опасность 3. 

«Съедобное/ 

несъедобное» 

- рассматривание 

иллюстраций по 

темам 

Родина 

Природа 

Здоровье 

Знания 

Человек 

Культура 

 

4 неделя 

«Неделя игр и 

забав»/  

22 июня: День 

-Беседа «Летние 

забавы» 

-Рассматривание 

картин «Летние 

-Беседа: «Назови 

приметы лета»  

-Просмотр 

презентации «Летние 

-Беседа с детьми о 

дружбе 

-День народных игр  

-Час потехи  

Родина 

Дружба 

Культура 

Красота 
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памяти и 

скорби. 

Дискотека 

«Танцуй, 

веселись  на 

здоровье» 

забавы» 

-Слушание музыки 

«Ромашковая Русь» 

-Целевая прогулка: 

«Экскурсия на 

огород» 

 

забавы» 

-Чтение стихотворения 

«Вот и лето 

подоспело» В. Данько 

-Труд на огороде 

 

-Привлечь 

родителей к 

созданию условий 

для проведения 

летних 

мероприятий на 

участке 

- Труд на огороде 

Семья 

Человек 

Труд 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

«Неделя 

здоровья»/ 

Малые летние 

Олимпийские 

игры 

 

-Развлечение «Мы 

весело шагаем»  

-Тематическая 

беседа «Дружить со 

спортом» 

-Дорожка здоровья  

-Подвижные и 

хороводные игры 

-Игры с водой 

-«Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!» 

- Тематическая беседа 

«Береги здоровье!» 

-Дорожка здоровья 

-Обливание водой 

(Закаляйся, если 

хочешь быть здоров) 

-Подвижные 

сюжетные игры 

-Составление 

альбома «Виды 

спорта» 

-Тематическая 

беседа «Сохрани 

здоровье сам»  

-Спортивный 

праздник 

«Олимпиада нас 

зовет» 

-Развлекательные 

водные игры (с 

водяными 

пистолетами) 

Здоровье 

Человек 

Знания 

Дружба 

2 неделя 

«День семьи, 

любви и 

верности»/  

8 июля: День 

семьи, любви и 

верности. 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка» 

 

-Тематическая 

беседа «Я и моя 

семья»  

-Аппликация: 

изготовление 

подарка для 

родителей 

«Ромашка» 

-Сюжетно-ролевая 

игра «В гости к Кате 

-Тематическая беседа 

«Моя семья»  

-Составление альбома 

рисунков «Моя семья»  

-Чтение худ. 

литературы на 

социальные темы 

-Изготовление 

подарков открыток-

ромашек родителям 

«Раз ромашка, два 

ромашка!» 

 

-Совместная 

деятельность с 

родителями 

Фотовыставка 

«Загляните в 

семейный альбом» 

-Тематическая 

беседа «Традиции 

моей семьи» 

-Чтение 

художественной 

литературы «Мама 

спит» Благининой 

-Мастер-класс 

«Ромашка – символ 

семьи» 

Семья 

Красота 

Культура 

Знания 

Труд 

3 неделя 

«Наедине с 

природой»/ 

Фотовыставка 

«Природа в 

моей жизни» 

-Беседа «Наши 

любимые растения» 

-Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Растения » 

-Наблюдение за 

бабочкой 

-

Эксперимент: «Поче

му на тропинках не 

растут растения» 

-Прослушивание 

аудиозаписи  «Звуки 

природы» 

-Беседа « О пользе и 

вреде солнечных 

лучей» 

-Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий с 

изображением радуги 

-Фланелеграф для 

обыгрывания «Как 

лесные жители  от 

дождя спасаются» 

-Прослушивание 

аудиозаписи  «Звуки 

природы» 

-Альбом: 

«Животные и птицы 

Урала» 

-Модели: «Правила 

обращения с 

животными и 

насекомыми» 

-«Рисуем 

животных» – 

создаем книгу по 

мотивам рассказов 

Е. И. Чарушина» 

-Прослушивание 

аудиозаписи  

«Звуки природы» 

Природа 

Знания 

Человек 

Культура 

Красота 

Труд 

 

4 неделя 

«Неделя 

увлечений»/  

-Беседа «Игрушки 

бывают разные» 

-Мастерская 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Совместная 

деятельность 

«Различные хобби и 

Труд 

Семья 

Красота 
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Выставка 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

 

фантазера: Поделки 

из природного и 

бросового материала 

-Чтение А. Барто 

«Игрушки» 

-Итоговое 

мероприятие 

«Игрушки своими 

руками»  

 

 

-Мастерская 

фантазера: «Игрушки 

– самоделки» 

увлечения семьи» 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-

Экспериментирован

ие «Спичечный 

телефон» (Дыбина 

«Неизведанное 

рядом») 

-Мастерская 

фантазера: Поделки 

из различного 

бросового 

материала 

Человек 

 

АВГУСТ 

1 неделя 

«Неделя 

друзей»/  

12 августа: День 

физкультурника

; 

Развлечение 

«Когда мои 

друзья со мной» 

 

-Беседа «Добрые 

слова улучшают 

настроение»  

-Чтение сказки: 

«Кот, петух и лиса» 

-Прослушивание 

песни «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

 

- Беседа «Что такое 

дружба?» 

-Чтение рассказа 

«Вместе тесно, а врозь 

скучно». К.Д. 

Ушинский 

-Просмотр серии 

мультфильма 

«Приключения кота 

Леопольда» 

-Рассказ-беседа «Я 

и мои друзья» 

-Аттракцион 

«Подари улыбку 

другу» (рисование 

портрета друга) 

-Ситуативная 

беседа «Какое 

доброе дело я 

сделал?» 

-Чтение и 

обсуждение 

отрывков из 

книги Л. 

Васильевой-Гангнус 

«Азбука 

вежливости» 

Дружба 

Человек 

Культура 

Знания 

2 неделя 

«Неделя книги»/ 

Изготовление 

книжек-

малышек 

совместно с 

родителями 

-

Беседа «Моя любима

я сказка» 

-Рассматривание 

иллюстраций к 

сказкам 

-Д/и «Из какой 

сказки волшебный 

предмет 

 

-Беседа «Путешествие 

в мир книги» 

-Просмотр 

презентации: «Как 

делают книги» 

-Рассматривание и 

чтение Книжек-

малышек, 

изготовленных 

совместно родителями 

 

-Рассматривание 

рисунков книжных 

иллюстраций: «Как

ие бывают книги» 

-тематическая 

беседа «Профессия 

- художник-

оформитель»» 

-Литературная 

викторина «Наши 

сказки» 

-Просмотр 

презентации 

«Поэты России» 

- Вечер стихов 

«Расскажи мне, 

дружок, 

выразительно 

стишок!» 

Знания 

Культура 

Красота 

Человек 

 

 

3 неделя 

«Неделя юных 

исследователей» 

22 августа: День 

Государственно

-Беседа: «Где люди 

используют песок» 

-

Экспериментировани

е «Поиграем с 

-Беседа «Для чего 

человек изучает 

окружающий мир» 

-Чтение стихотворения 

«Эксперимент» В. 

-Беседа «Кто такие 

учёные» 

-Рассматривание 

иллюстрации 

научных 

Родина 

Знания 

Человек 

Красота 

Природа 
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го флага 

Российской 

Федерации; 

ветерком» 

-Игры – 

развлечения  с водой 

«Водоплавающие 

игрушки» 

 

 

Найденова  

-

Экспериментирование: 

 «Делаем цветные 

камешки» 

лабораторий, 

фотографии 

известных ученых, 

их открытий 

-Предложить 

родителям с детьми 

дома провести 

любой доступный 

эксперимент, и 

принести 

фотографии «Мы 

юные исследовател

и» 

 

4 неделя 

«До свидания, 

лето!»/ 

27 августа: День 

российского 

кино. 

Развлечение «До 

свидания, лето!» 

 

-Составление 

альбома «Наше 

веселое лето»   

-Беседа «Чем 

запомнилось лето»  

-Коллективная 

аппликация «Наше 

лето» 

 -Интервью «Чем 

запомнилось лето»  

-Коллективная 

аппликация «Лето 

красное прекрасное!»  

-Отгадывание загадок 

о лете 

-Квест-игра 

«Вперед, в страну 

знаний!»  

-Коллективное 

панно «Лето-это 

здорово!»  

-Интервью «Чем 

запомнилось лето»  

-Оформление 

стенгазеты «Летний 

калейдоскоп» 

Дружба 

Красота 

Человек 

Культура 
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