
1 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка» 

 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол №___5_________ 

от «26» ___мая____2023г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся детей с 
нарушением зрения 

(3-7лет, срок реализации 4 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023, Ковдор 



2 

 

Содержание: 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:  3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования 

4 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы 5 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с нарушением зрения 

5 

1.4. Возрастные особенности слабовидящих детей. 6 

1.5. Планируемые результаты 11 

1.6. Целевые ориентиры реализации Программы для слабовидящих обучающихся. 11 

1.6.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 13 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15 

2.1.Пояснительная записка  15 

2.2. Содержание образовательной деятельности со слабовидящими детьми 

дошкольного возраста 

18 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 18 

2.2.2. Познавательное развитие 39 

2.2.3. Речевое развитие 50 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 60 

2.2.5. Физическое развитие 72 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 85 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 93 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми  98 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушения развития 

99 

2.7. Организация воспитательной деятельности 144 

1. Целевой раздел Программы воспитания 144 

2. Содержателный раздел Программы воспитания 147 

3. Организационный рздел Программы воспитания 171 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 172 

3.1. Психолого - педагогические условия 172 

3.2. Режим дня 173 

3.3  Организация предметно – развивающей среды 178 

3.4.Материально-техническое обеспечение  188 

3.5. Кадровые условия 194 

3.6. Календарный план воспитательной работы 194 

Краткая презентация программы 207 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) для слабовидящих определяет 

содержание и организацию образовательной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы со 
слабовидящими детьми муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Ковдорского 
муниципального округа «Детский сад №29 «Сказка».  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и 
материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 
доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
Программа разработана в соответствии: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155;  

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28); 

Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования слабовидящих детей.  

С учетом Коррекционной программы под редакцией. Плаксиной Л. И. «Программа для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)». 

По своему организационно - управленческому статусу Программа имеет модульную структуру. 
Содержание Программы включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел 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 коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию 
детей слабовидящих в обществе. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 

наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: восприятие 
художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

В содержательный раздел Программы включено описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и включение слабовидящих детей. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
слабовидящим детям, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный 
план воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы МАДОУ. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, определено как 60% и 40%. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме педагогической и 
психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 
программы. 

Система оценивания качества реализации программы направлена в первую очередь на оценивание 
созданных дошкольным учреждением условий внутри образовательной деятельности. 

Программа завершается краткой презентацией программы. 
 

1.2. Цели и задачи адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования 

 

Цель программы для слабовидящих дошкольников – обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося  дошкольного возраста для слабовидящих детей, 
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 АООП для детей с нарушением зрения; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся слабовидящих дошкольников; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся слабовидящих дошкольников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
обеспечение равных возможностей для полноценного развития слабовидящих дошкольников 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 слабовидящего 
дошкольника 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 слабовидящего дошкольника, 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 слабовидящих дошкольников; 
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обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение 
их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
слабовидящих дошкольников; 

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

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
Поддержка разнообразия детства. 
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
Позитивная социализация ребенка. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ) и обучающихся. 
Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
Сотрудничество МАДОУ с семьей. 
Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными 

организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся. 

 

1.1.3. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с 
нарушением зрения 

 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование обучающихся с нарушениями зрения: МАДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями обучающихся, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с 
нарушениями зрения, оказанию психолого-педагогической, тифлопедагогической и медицинской поддержки в 
случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся с пониженным 
зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
психофизические особенности. 

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

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие обучающихся с 
нарушениями зрения посредством различных видов детской деятельности. Содержание образовательной 
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

5. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 
Программы: МАДОУ разрабатывает адаптированную образовательную программу, за ней остается право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 
обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

6. Принцип научной обоснованности и практического применения тифло-психологических и 
тифлопедагогических изысканий в области особенностей развития обучающихся с нарушениями зрения, 
коррекционной, компенсаторно-развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией 
обучающихся: адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во всех ее 
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составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями обучающихся с нарушениями 
зрения и их особыми образовательными потребностями: развивающее предметное содержание образовательных 
областей, введение в содержание образовательной деятельности специфических разделов педагогической 
деятельности; создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия зрячих педагогических работников с 
ребенком с нарушениями зрения; коррекционно-развивающую работу. 

Механизм адаптации основной образовательной программы. 
К элементам механизма адаптации относятся: 
целевые ориентиры адаптированной программы, которые конкретизируются с учетом оценки реальных 

возможностей слабовидящих воспитанников; 
определение специальных условий образования, способствующих развитию зрительного восприятия, его 

механизмов (функционального, операционального, мотивационного в их триединстве), повышающих 
компенсаторно-адаптивные возможности слабовидящих детей и побуждающих их к активности и 
инициативности в разных сферах жизнедеятельности. 

выбор приоритетных направлений деятельности МАДОУ с учетом особых образовательных потребностей 
слабовидящих детей и в связи с необходимостью расширения границ образовательных сред их удовлетворения; 

уточнение объема и предметного наполнения образовательной деятельности в пяти образовательных 
областях, исходя из принципа педагогической целесообразности; 

обеспечение взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной деятельности в пяти 
образовательных областях и коррекционно-развивающей деятельности в рамках программы коррекционной 
работы; 

реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной деятельности 
МАДОУ в пяти образовательных областях; 

описание специальных социально-средовых, предметно-пространственных условий. 
 

1.4. Возрастные особенности слабовидящих детей. 
 

У детей этой группы выражено становление зрительной системы как доминантной в сенсорной 
организации ребенка, что характерно для нормально видящих: познание и ориентировка в окружающей 
действительности на основе зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины 
появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят комплексный характер: имеет 
значительность наследственность, характер роста и развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические 
условия для зрения, аккомодационная нагрузка. 

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

слабая степень - острота зрения не ниже 0,4; 
средняя степень - острота зрения 0,3-0,2; 

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

очень высокая (тяжелая) степень - острота зрения от 0,04 и ниже. 
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная динамика в улучшении 

функционального механизма зрительного восприятия - ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных 
функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, возрастного 
созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации их 
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показателей в условиях системного и целенаправленного развития триединства механизмов зрительного 
восприятия. Основное условие достижения такого эффекта - единство лечебно-восстановительной работы 
(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы дефектолога 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, косоглазия: на этапе 
плеоптического лечения - повышение остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента 
зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения - развитие фузии, восстановление 
бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его механизмов. 

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

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

Дошкольникам с функциональными расстройствами зрения 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 функциональным расстройством зрения 
выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка  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 происходит замедленными темпами, что связано с обедненным запасом 
представлений об окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, 
снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. Возможность появления и развития 
вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 
психологических образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска возникновения 
в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения. 
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Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных отклонений даже в 
условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 
социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), 
коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных 
нарушений типа: 

бедность чувственного опыта; 
недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы предметов и явлений 

окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий); 
недостаточность осмысленности чувственного отражения; 
отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, 

зрительно-моторной координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

недостаточный запас, неточность предметно-практических умений 

недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Личностные образования с риском возможного развития вторичных нарушений, что обусловлено 

бедностью чувственного опыта вследствие зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 
потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, аффективные, 
темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 
личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к появлению таких вторичных 
нарушений, как: 

определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и 
активности, любознательности, мимики, жестов, пантомимики; 

трудность развития зрительно-моторных образований, неточность движений; 
недостаточность опыта саморегуляции движений, действий; 
недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления; 
определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие нарушения 
зрения практически отсутствует: креативные и нравственные интегративные психические образования, 
становление и развитие которых определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого 
негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт 
волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка 
с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, прежде всего- 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 могут быть обусловлены полисистемным функциональным нарушением 
зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей 
раскоординированности действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических 
действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-коммуникативное развитие детей этой 
группы негативное влияние могут оказывать методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), 
воздействующие на состояние ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 
проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденностии др.). 

Особенностями познавательного развития выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, 
тонкость и точность образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень речевого (его 
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достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, 
ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных 
действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 
(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, 
восприятия и представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой предметной среды, 
повышающей и развивающей его зрительный потенциал; трудности зрительного отражения предметного мира в 
его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей 
познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у дошкольников с 
нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения выступают: своеобразие развития 
чувственно-моторного компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и 
трудности освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная 
активность к окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи - расширение 
представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 
нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития 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  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 функциональными зрительными нарушениями имеют как особенности развития процесса 
зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения следует отнести: 
замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития процесса зрительного 

восприятия; 
трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня функционального механизма 

(функциональная деятельность высших отделов) вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); 
операционного и мотивационного механизмов восприятия; 

объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период становления перцептивных 
действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у нормально видящих; степень и характер 
нарушения зрения, выступая негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 
длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих операционный механизм 
восприятия; 

трудности и некоторое отставание в формировании представлений как образов памяти сенсорных, 
предметных, пространственных, социальных; 
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неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, обеспечивающих
 ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, регулирующую и контролирующую 
деятельности; 

бедность чувственного опыта; 
возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
некоторые трудности развития свойств восприятия; 
несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 
зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей от коррекционно-

педагогического сопровождения, организации и осуществления лечебно-восстановительного процесса в их 
единстве. Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения выступают: 

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 относятся потребности в: 
системном повышении функциональных возможностей детского организма в условиях ограничения 

здоровья, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и развитии зрения и зрительных функций, 
органов чувственного отражения, поддержании и повышении психо-эмоционального тонуса, бодрости, 
эмоционального благополучия; 

обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных ощущений и на этой основе 
зрительных функций (нарушенных и сохранных), целенаправленном развитии зрительной сенсорно-

перцептивной деятельности с формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 
построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально повышающей функциональные 
возможности нарушенного зрения, а в познавательной деятельности - современных теплотехнических 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; 

владение взрослым социумом средствами общения, учитывающими трудности визуального отражения, 
окружающего ребенком с нарушением зрения; 

развитие умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия со сверстниками в разных 
видах деятельности; 

повышение 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 
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стереотипа; формировании двигательных умений и навыков методами и приемами, учитывающими особенности 
освоения движений в условиях трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений; развитии зрительно-

моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-нога»; 

целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков осуществления разных видов 
деятельностей (игровой, продуктивной, познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением 
отдельным действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной координации, 
регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении практических действий; 

предметно-пространственной организации образовательного пространства с обеспечением доступности 
(безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его 
среды; 

поддержание и развитие 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  
зрения, зрительно-моторной координации, зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с 
развитием устойчивости его функционального механизма; 

раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному развитию и восстановлению 
зрительных функций, в сочетании коррекционно-педагогической и образовательной деятельностей по их 
поддержанию, частотной активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 
зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости форморазличения, 
цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, прослеживающих движений глаз) и устойчивого 
развития, в т. ч. с профилактикой рецидивов амблиопии и косоглазия; 

организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с амблиопией и косоглазием (их 
сенсорных возможностей, психо- эмоционального состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно- 

восстановительной работы, ее целей, содержания и методов; 
расширение 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. 
 

1.5 Планируемые результаты  
 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений слабовидящих детей к 
концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития слабовидящих детей. Они 
представлены в виде изложения возможных достижений, обучающихся на разных возрастных этапах 
дошкольного детства. 
 

1.6. Целевые ориентиры реализации Программы для слабовидящих обучающихся. 

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

consultantplus://offline/ref=8B5BACF6D43D27AFDBAAA276DA18F2EE491A49D7A8E65C95236AB1BA3A92A994C651DC2F91C3E9FE6D50ABFEEE42A9C3733B5D0F7C624A2Ck5V8P
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Целевые ориентиры реализации Программы для слабовидящих и обучающихся с пониженным зрением 
(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения). 

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 
(законный 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 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 
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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; 

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 конкретизируются с учетом оценки реальных 
возможностей обучающихся этой группы. 

1.6.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ по Программе, 
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 
усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона  «Об 
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 
созданных дошкольным учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения слабовидящими детьми планируемых результатов освоения Программы. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 
слабовидящими обучающихся; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся 
слабовидящими; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного 
возраста сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 
психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 
и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать не только возраст 
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
карты развития слабовидящих детей; 
различные шкалы индивидуального развития слабовидящих детей. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

поддерживает ценности развития и позитивной социализации слабовидящего ребенка раннего и 
дошкольного возраста; 

учитывает факт разнообразия путей развития слабовидящих детей в условиях современного общества; 
ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм 

дошкольного образования для слабовидящих детей; 
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для 

педагогических работников МАДОУ в соответствии: 
разнообразия вариантов развития слабовидящих детей; 
разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для 

слабовидящих детей МАДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 
страны. 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обучающихся слабовидящих 
детей на уровне МАДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития слабовидящего ребенка дошкольного возраста, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы со слабовидящими детьми по 
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Программе; 
Внутренняя оценка, самооценка МАДОУ: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
карты развития слабовидящего ребенка; 
различные шкалы индивидуального развития слабовидящего ребенка. 
Внешняя оценка МАДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 
обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе оценки качества адаптированной 

программы дошкольного образования слабовидящих обучающихся; 
задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ; 
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

слабовидящих обучающихся. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ является 

оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной 
программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне МАДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения 
качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
процесса, в котором непосредственно участвует слабовидящий ребенок, его семья и педагогический коллектив. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в пяти 

образовательных областях; 
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы 

МАДОУ; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 
способствует открытости по отношению к ожиданиям слабовидящего ребенка, семьи, педагогических 

работников, общества и государства; 
включает как оценку педагогическими работниками собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как для самоанализа, так 
и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика обучающихся проводится воспитателями на начало и конец учебного года, 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) на начало, середину и конец учебного 
года. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Пояснительная записка. 
 

Содержание  адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие личности, способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
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определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): физическое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 
Программа разработана с учетом: коррекционной программы под редакцией Плаксиной Л.И. «Программа 

для специальных коррекционных образовательных учреждений IV вида (Для детей с нарушением зрения)». 

Основная цель коррекционной программы – подготовка детей к восприятию того материала, который 
преподносится на общеобразовательных занятиях, к самостоятельному участию в других видах деятельности (в 
игре, элементарном труде).  

В рамках общеразвивающего обучения решаются следующие коррекционные задачи: 
формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений пользоваться 

нарушенным зрением; 
комплексный психолого-педагогический подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушением зрения; 
дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в 

познании окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, наглядных 
пособий, тифлотехники, методики индивидуально-подгруппового обучения; 

система работы по развитию зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и социально-бытовой 
адаптации и самореализации детей с нарушением зрения; 

обеспечение оптимальных условий при выполнении заданий (дозированная зрительная нагрузка, хорошая 
освещенность рабочего места, размещение пособий и т. д.). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стрелочка» имеет физкультурно – спортивную 
направленность, разработана на основе программы «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 
Осокиной Т.И., Тимофеевой Е.А., Богиной Т.Л. методическое пособие, Москва «Просвещение»,1988.  

Цель программы – создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и обеспечения 
всестороннего развития психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
дошкольников. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования соответствующих навыков плавания на 
основе использования системы упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные образовательные задачи 
физического воспитания решаются на основе приобретения нового социального опыта - освоения водной среды, 
которая предъявляет особые требования к двигательным способностям ребенка. Достижение поставленной цели 
предусматривает решение следующих задач: 

Оздоровительные: Охрана и укрепление здоровья ребенка, его гармоничное психофизическое развитие, 
совершенствование опорно - двигательного аппарата, формирование правильной осанки, повышения 
работоспособности организма, приобщение ребенка к здоровому образу жизни.  

Образовательные: Формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических качеств 
(силы, ловкости, выносливости, гибкости и др.), и двигательных способностей (координации движений, 
дыхательной функции) у детей у детей разных возрастных групп, формирование знаний о видах и способах 
плавания, собственном теле, об оздоровительном воздействии плавания на организм, осознанности двигательных 
действий, о телесной рефлексии, развития пространственных ориентировок, развитие внимания, мышления, 
памяти. 

Воспитательные: Воспитание нравственно - волевых качеств, потребности к здоровому образу жизни, 
формирование личной гигиены и самообслуживания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 
«Знайка» Название кружка отражает основное направление его деятельности – использование современных 
развивающих игр  В.В. Воскобовича, Б.П. Никитина, блоками Дьенеша, цветными палочками Х. Кюизенера, 
лабиринты, головоломки и т.д., наряду с известными педагогическими системами (М. Монтессори, Г. Домана). 

Целью данной программы является: развитие познавательных процессов детей дошкольного возраста, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством развивающих игр и пособий.  

Основными задачами являются: 
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Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
аналогия).  

Формирование учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, 
осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.) 

Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 
Развитие мелкой моторики рук (движения мелких мышц кистей рук).  
Развитие самостоятельности.  
Развитие умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий при взаимодействии с 

окружающими (сверстниками и взрослыми). 
Формирование познавательной активности. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 
региональными особенностями Мурманской области. Основной целью работы является формирование 
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. Образовательная 
деятельность осуществляется с учетом природно-климатических, национально-культурных и социальных 
особенностей и условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, осуществление 
образовательного процесса предполагает широкое применение оздоровительных методов, приемов, 
здоровьесберегающих технологий; режим дня и учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона.  

Основной целью работы является: 
развитие духовно-нравственной культуры ребенка;  
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.  
Задачи: 
воспитывать чувство любви и привязанности к малой родине, родному краю; 
приобщение к истории возникновения родного города; 
формирование представлений о достопримечательностях родного края и его государственных символах; 
знакомство с творчеством знаменитых земляков  и людьми прославившими г. Ковдор, Мурманскую 

область; 
формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству в родном городе, в 

Мурманской области; 
формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 
ознакомление с картой родного города, района. 

Территориальные особенности Ковдорского округа: 
Природно-климатические, географические и экологические особенности. 

Город Ковдор Мурманской области географически расположен на территории полярного круга. 
Климатические условия связаны с холодной и продолжительной зимой, наступлением периода полярной 

ночи и полярного дня.  В связи с этим при планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные 
режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и 
теплый периоды.  В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 
природы района и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и 
растениям, а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 
климатической обстановки. 
  В Ковдоре – уникальная минерально-сырьевая база, здесь находится одно из месторождений железной 
руды, апатита, бадделеита. Минерал добывается открытым способом в большом карьере, который по площади 
превосходит сам город. 
Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города многонациональное. В содержании программы учитывается многонациональность, 
много конфессиональность Ковдорского округа. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции).  

В развивающей предметно-пространственной среде групп и детского сада предусмотрено создание мини-

музеев. Особое внимание уделяется к формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой 
национальности; воспитанию гордости за свою национальную принадлежность. 



18 

 

Социально-исторические потребности 

По существующим критериям Ковдор можно назвать монопромышленным, а «Ковдорский ГОК» - 

градообразующим предприятием. В отборе содержания образования особо выделено то, что характерно для 
города, что есть только здесь, где живут дети, а родители работают на предприятии: «Ковдорский ГОК». 

Специфика экономических условий учтена в плане образовательной работы с детьми в таких формах как: акции, 
проекты, праздники, мини-музеи, и др. 

При разработке Программы введены темы, события, направленные на ознакомление воспитанников с 
профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, предполагающие ознакомление 
воспитанников с историей края, знаменитыми земляками. Так же осуществляется на договорной основе 
взаимодействие с учреждениями культуры и науки. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности со слабовидящими детьми дошкольного возраста  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

 

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 МАДОУ, на участке; 
источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 
предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, застежки; 
предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 
предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их безопасного использования; 
компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, занятий на ограниченной 

площади для безопасного и успешного их использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 
удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе общения с другими людьми, для 
безопасного передвижения в пространстве, выполнения практических действий; 

простейшие правила бережного отношения к очкам. 
 Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны следующие умения: 
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обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для обращения в определенной 
ситуации: приветствие, поздравление, сопереживание, деловое общение; уметь читать и писать (печатать) свое 
имя, имена родителей (законных представителей); 

придерживаться последовательности правил организации вербального общения; 
рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, придерживаясь алгоритма: 

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

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

в) Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, жесты, поза); 
по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, жесты; выражать (показывать) 

базовые эмоции; 
обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства опасности, боязни; 
следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, организатором простой игры; 
расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, используя 

компенсаторные способы выполнения действия; 
рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного использования орудий 

труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 
 Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно овладеть следующим: 

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

имени в разных формах и ситуациях общения с педагогическим работником и другими детьми; 
первичными представлениями о социальных эталонах, информационно-опознавательных признаках; 
опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений с установлением причинно-

следственных связей о событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных 
действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с разной мимикой; 

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. 

1. Развитие социальных представлений, коммуникативно-языкового и моторно-поведенческого 
потенциала общения слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 
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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). 

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 МАДОУ 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); 

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 МАДОУ, 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. 



21 

 

10. Развитие знаний о возможных местах проживания семьи (человека): город, деревня. Дом, квартира как 
жилье человека: общие представления о предметных объектах и их пространственном расположении, 
организации пространства помещений (входная дверь, прихожая, кухня, коридор, комнаты, окна, ванная и 
туалетные комнаты). Домашние предметы и вещи, необходимые для жизни членов семьи. Формирование 
первичных умений моделирования пространств. 

11. Расширение знаний о деятельности человека с формированием элементарных представлений о внешнем 
виде, использовании им предметов или орудий, об основных действиях человека, выполняющего ту или иную 
деятельность: труд (работа), учеба, отдых, бытовая деятельность. Развитие представлений о занятиях 
обучающихся. Обогащение опыта сюжетных игр с куклой, моделирующих деятельность человека. 

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

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

14. Развитие умений рассказать о себе, своем ближайшем окружении. Формирование потребности и умений 
быть опрятным, аккуратным, правильно одетым, выполнять культурно-гигиенические нормы. 

15. Развитие интереса к выразительности речи собственной и других. Развитие просодической стороны речи, 
формирование элементарных представлений об интонации человеческого голоса. Обогащение опыта слушания 
аудиозаписей литературных произведений (чтение артистами) с обсуждением интонационной стороны 
высказываний героев. Развитие опыта участия в театрализованных играх (инсценировках). 

16. Развитие первичных представлений о роли слуха, обоняния, осязания, зрения (при наличии остаточного 
зрения), речи в общении и взаимодействии с другими людьми. Развитие опыта быть ведущим колонны, 
обогащение опыта участника подвижных игр, совместного 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. 

2. Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно-пространственной 
адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде МАДОУ: 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. 

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

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

Содержание умений и навыков: сесть, встать с - и рядом с-, отодвинуть, задвинуть, подвинуть стул; 
выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на столешницу, показать ее края; открывать и 
плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, 
разложить одеяло, покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; узнавать и 
называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные предметы одежды других; повесить на 

-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для 
умывания), емкость под струю воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 
использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, ложку, вилку), брать 
двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на поверхность перед собой тарелки разной 
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формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-

гигиеническими умениями и навыками, навыками самообслуживания. 
4. Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, стены, окна, 

подоконник, дверь и дверные проемы, порог, потолок; напольные покрытия (около дверные 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. 
5. 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. 

6. Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических действий - трудовых операций в 
соответствии с видом труда; развитие зрительно - моторной координации в системе «глаз – рука», моторики рук; 
развитие умений и опыта зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять 
точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении трудовой операции. 
Развитие способности к организации собственной практической деятельности по подражанию педагогическому 
работнику. 

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

3. Развитие знаний и представлений: 
- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое самообслуживание?», «Что значит труд в 

природе, труд в быту?»; формирование знаний и умений придерживаться алгоритма трудовых операций для 
достижения результата; развитие опыта зрительных ориентировочно-поисковых, регулирующих и 
контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки действий (на этапе 
подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на этапе оценки результата труда); 

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда работников 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. 

Трудовое обучение 

Вторая младшая группа 

Самообслуживание: 
Учить детей сохранять правильную позу за столом, самостоятельно и аккуратно есть разнообразную 

пищу, свободно и правильно пользоваться ложкой, пить из чашки, пользоваться салфеткой, благодарить по 
окончании еды взрослых. 

Учить одеваться и раздеваться в определенной последовательности и выполнять действия: одежду 
снимать, надевать, складывать, вешать, вывертывать на лицевую сторону; пуговицы застегивать, расстегивать; 
завязывать шнурки ботинок. Проявлять самостоятельность в раздевании, одевании. 
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Воспитывать опрятность у детей, учить следить за внешним видом. Замечать неопрятность (расстегнулась 
пуговица, завернулся воротничок, спустился гольф, развязался шнурок), самостоятельно устранять ее, а в случае 
необходимости обращаться за помощью к взрослому. 

Учить детей мыть руки и лицо по мере загрязнения и перед едой, самостоятельно засучивать рукава, 
пользоваться полотенцем, насухо вытираться, вешать полотенце на место. 

Побуждать детей к выполнению элементарных поручений в хозяйственно-бытовом труде: раскладывать 
ложки, салфетки, расставлять хлебницы, тарелки (со второй половины года допускается организация дежурства 
по столовой); раскладывать материалы к занятиям (коробки с карандашами, кисти, доски для лепки и пр.) и 
убирать их; собирать листья и другой мусор на своем участке, расчищать дорожки от снега, счищать его со 
скамеек. 

Приучать детей соблюдать порядок и чистоту в помещении, на участке детского сада, выполнять 
поручения взрослого по поддержанию порядка; воспитывать у детей чувство удовлетворения от чистоты и 
порядка. 

Воспитывать желание участвовать в труде в группе и на участке: протирать крупные листья комнатных 
растений, кормить рыбок, птиц, животных, сеять крупные семена цветов, огородных культур (горох), сажать лук 
и другие овощи, поливать растения на грядке и в группе. Формировать элементарные трудовые умения (полив, 
посадка). Учить выполнять работу самостоятельно, правильно, доводить дело до конца. 

Средняя группа 

Учить детей тщательно выполнять индивидуальные поручения и обязанности дежурных. Прививать 
чувство ответственного отношения к заданиям (умение и желание доводить дело до конца, стремление к 
качественному его выполнению). Разъяснять детям значимость труда. 

Воспитывать целенаправленность деятельности, желание трудиться, умение прилагать волевые и 
трудовые усилия, поощрять инициативу детей. 

Учить детей выполнять коллективные поручения (формировать элементарные способы
 сотрудничества; договариваться с помощью воспитателя о распределении работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания). 

Самообслуживание.  
Воспитывать у детей самостоятельность, желание быть всегда аккуратными, опрятными. Дети должны 

овладеть навыками одевания, раздевания, соблюдать установленную последовательность (зашнуровывать 
ботинки, застегивать пуговицы). Аккуратно складывать и вешать одежду. С помощью взрослого своевременно 
приводить ее в порядок (чистить, просушивать и пр.). 

Хозяйственно-бытовой труд.  
Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, подклеивать вместе с воспитателем книги. В весенне-осенний период убирать 
участок от мусора  листьев, в зимний - от снега. Подметать веранду.  

Перекапывать песок в песочном дворике, приводить в порядок скамьи, столы на участке, зимой сметать с 
них снег. 

Учить детей выполнять обязанности дежурных по столовой: расставлять посуду на столе (хлебницы, 
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы), раскладывать приборы (ложки, вилки, ножи); на 
занятиях: раскладывать материалы, пособия, подготовленные воспитателем, убирать их после занятия. 

Труд в природе.  
Формировать умение самостоятельно производить поверхностную уборку за растениями сажать крупные 

семена и луковицы. 
Учить детей оказывать помощь воспитателю при пересадке растений, сборе сухих листьев, расчистке от 

снега, подкормке зимующих птиц на участке, в парке. Принимать участие в устройстве огорода, цветника, 
ухаживать за огородом (поливать, рыхлить), приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 
оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Старшая группа 
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Учить детей самостоятельно выполнять поручения (индивидуальные, коллективные), обязанности 
дежурного (с начала года вводить дежурство по природе), участвовать в коллективном труде, в еженедельной 
уборке групповой комнаты или участка. 

Виды труда: 
Самообслуживание: 

Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности, правильно и аккуратно 
складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью 
(мыть, чистить), за спортивным инвентарем (лыжи, велосипед). 

Уметь замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично подсказывать 
товарищу о неполадках в его костюме, обуви; помогать устранять их. 

Хозяйственно-бытовой труд. Приучать детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в 
окружающей обстановке, поощрять стремление быть полезным другим людям. Самостоятельно и добросовестно 
выполнять обязанности дежурного, полностью сервировать стол, убирать посуду после еды; раскладывать на 
столы материалы и пособия, приготовленные воспитателем для занятия, мыть и убирать их, протирать столы. 

На участке детского сада подметать и расчищать дорожки от мусора, зимой от снега, младшему 
воспитателю – в развешивании полотенец. После сна самостоятельно убирать постель. 

Труд в природе: 
Воспитывать гуманно-деятельное отношение к растениям и животным, умение своевременно заботиться 

о них. 
Самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, убирать рабочее место. Вместе с воспитателем выполнять разнообразную сезонную работу. 
Зимой сгребать снег, весной устраивать огород на окне, принимать участие в озеленении участка, 

устройстве цветника, уходе за посевами, посадками. 

Летом рыхлить землю в цветнике, поливать их. 
Ручной труд: 
Формировать интерес к ручному труду, желание изготовить поделку своими руками: игрушку, сувенир, 

украшение. 
Научить делать из природного, бросового материала, бумаги и картона игрушки-самоделки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, книжки, игрушечную мебель, салфеточки, платочки), сувениры в подарок 
родителям, сотрудникам детского сада, малышам. 

Побуждать детей принимать участие в изготовлении пособий для занятий, самостоятельной деятельности 
(коробочки, счетный материал и пр.). 

Подготовительная группа 

Труд детей подготовительной группы (поручения, дежурства, коллективный труд) организуется в часы, 
отведенные на самостоятельную работу. Преимущество имеет коллективный труд с общей целью, который 
объединяет несколько детей или всех воспитанников группы. 

Воспитывать у детей трудолюбие и другие нравственные качества: ответственность, бережливость, 
самостоятельность. Формировать у них настойчивость, способность к преодолению трудностей, 
целеустремленность, привычку к волевым усилиям. Совершенствовать имеющиеся трудовые навыки, расширять 
их объем при овладении новыми видами труда. 

Воспитывать у детей элементарные навыки культуры трудовой деятельности: формировать элементы 
планирования, самоконтроля, стремление достичь качественного результата; учить бережному отношению к 
материалам и инструментам, экономным приемам работы, способам ее организации. При совместной трудовой 
деятельности обучать способам сотрудничества. 

Виды труда: 
Самообслуживание: 

Воспитывать у детей привычку к чистоте и порядку, потребность своевременно устранять небрежность во 
внешнем виде, исправлять допущенные оплошности. Формировать организованность и целенаправленность у 
детей в процессе самообслуживания, навыки культуры поведения. 
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Привлекать детей к уборке кроватей. 

Хозяйственно-бытовой труд. Воспитывать умение поддерживать чистоту и порядок в помещении 
детского сада и на участке, поддерживать желание работать на общую пользу. Учить детей самостоятельно 
красиво расставлять посуду, приборы, хлебницы; знать, как сервировать стол к завтраку, обеду, полднику. Учить 
готовить материалы для занятий в соответствии с содержанием, убирать их на место. Дети должны уметь 
поддерживать порядок в шкафах с игрушками, материалами и пособиями; поддерживать чистоту и порядок в 
раздевальной, умывальной комнатах, на участке детского сада; устранять беспорядок по собственному 
побуждению; уметь подметать веранду, игровые и спортивные площадки, дорожки, расчищать их от снега, 
сметать со столов и скамеек песок, снег, приводить в порядок песочный дворик. 

Воспитывать у детей желание и умение помогать детям младших групп в уборке и ремонте игрушек, в 
стирке белья для кукол, в уборке участка. 

Труд в природе: 
Организовывать труд детей на участке и в уголке природы в течение всего года. Связывать труд с 

наблюдениями за ростом и развитием растений. Воспитывать у детей трудовые навыки по уходу за растениями: 
поливать, протирать и опрыскивать растения, рыхлить землю. 

Важное воспитательное значение имеет труд детей на участке. Надо научить их в течение всего года 
принимать посильное участие в работе на территории детского сада. Рассказать детям о значении этих работ. 

Ручной труд:  
Формировать у детей желание делать своими руками полезные вещи, игрушки; воспитывать устойчивое 

стремление к достижению результата; развивать умение преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, 
тщательно изготовлять предметы, имеющие привлекательный вид. 

Формировать умение планировать свою деятельность: намечать последовательность действий, отбирать 
необходимые детали, заготовки, экономно расходовать материалы. 

Формировать умение использовать в качестве образца рисунок, владеть некоторыми инструментами: 
лекалом, ножницами. 

Ручной труд организуется в часы, отведенные для самостоятельной деятельности, проводится с 
небольшой группой детей (с учетом их интересов). 

Работа с бумагой и картоном. Уметь определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие или 
шероховатые, плотные или тонкие, с рисунком или однотонные), уметь сочетать эти материалы между собой. 
Уметь подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 
праздникам. При этом уметь сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на глаз. Выполнять работу 
аккуратно и красиво. 

Примерный перечень изделий: геометрическое лото, лото «Парные картинки», кукольная мебель, 
коробочки, елочные игрушки. 

Работа с природным материалом: 
Учить детей подбирать разнообразный материал для изготовления настенных панно, декоративной 

мелкой пластики, макетов для украшения комнаты, для подарков: шишки, глину, камешки, листья, цветы, травы, 
ветки, корни, соломку.  

Уметь сочетать их по цвету, форме, фактуре. 
В процессе работы развивать фантазию, воображение детей, прививать чувство бережного отношения к 

природе.  
Работа с дополнительным материалом: 
Подбирать и сочетать между собой разные по окраске и качеству материалы: синтетические нити, шелк, 

шнуры, целлофан, полиэтилен и т.д. Делать из них кукол, гирлянды, детали карнавальных костюмов. 
Перечисленные виды ручного труда проводятся в зависимости от конкретных условий жизни группы, 

сезона года и т.п. 
7. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно-пространственной 

среде образовательной МАДОУ: 
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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. 

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

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. 

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. 

8. Развитие личностной готовности к обучению в образовательной организации: 
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. 

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». 

Формирование общих представлений о школьно-письменных принадлежностях, предметах, необходимых 
ученику. 

Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем облике обучающегося. 
Расширение опыта слушания тематических литературных произведений, опыта режиссерских игр. Развитие 
общих представлений и первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе координат 
«учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

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

социально-коммуникативного развития слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением: 
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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 МАДОУ, 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). 
Игровая деятельность 

Вторая младшая группа 

Игра должна служить средством развития у детей интереса к окружающей жизни, предметам быта, а также 
желания использовать игрушки, играть с ними. Необходимо развивать у детей стремление играть рядом и 
совместно с товарищами в игровом уголке, способствовать формированию у детей умений общаться друг с 
другом в игре. 

Знакомить детей с внешними и функциональными свойствами игрушки, применять правильно игрушку в 
игре: укачивать куклу, катать машину, строить из кубиков и т. п. 

Формировать у детей интерес и эмоциональное, бережное отношение к куклам, учить действиям с куклой в 
дидактических играх: «Оденем куклу», «Покатаем куклу», «Угостим куклу». 

Учить предметным действиям с игрушками, последовательно объединять их в простые сюжеты, эпизоды из 
жизни человека (действия шофера, повара, взаимоотношения мамы и дочки: одевать куклу, кормить, ходить 
гулять и т. д.; сооружать домик для куклы, гараж для машины). 

Учить детей использовать простой набор строительного материала для постройки домика для куклы, ворот, 
мостика, лесенки и др. и уметь обыграть свои постройки, увязать с сюжетом игр (куклы живут в построенном 
доме, спят на кроватке из кубиков, сидят на стульчике, машины заезжают в гараж, мишка пришел в гости в домик 
к зайчику). 

Учить детей навыкам общения в играх рядом и совместной игре в сюжетных играх: «Автобус», «День 
рождения», «Гости», «Погуляем с куклами» и т. д. 

Создавать игровые ситуации для формирования у детей умений организовывать самостоятельные игры. 
Обогащать детские впечатления наблюдениями за жизнью окружающих взрослых на прогулке, за трудом 

повара, няни и других работников детского сада; использовать художественную литературу, кукольный, теневой 
и настольный театр для показа сценок из жизни, сказки, рассказа, стихотворения, песни и т. п., применять 
специальные дидактические игры. 

Формировать у детей умение выражать словами предметные действия с игрушками. 
Дидактические игры 

Использовать дидактические игры для обучения детей действиям с игрушками, формировать предметные 
представления об окружающем мире. 

Учить детей предметно-игровым действиям с игрушками. 
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Учить пользоваться игрушками-вкладышами (грибы, матрешки, кубы-вкладыши и т. п.); нанизывать, 
конструировать игрушки из деталей: пирамидки, бусы из шаров, башенки; складные игрушки (петушок, домик). 

Формировать у детей представление о форме, цвете и величине игрушек и их пространственном 
положении (внизу - вверху). 

Учить выделять сенсорные эталоны формы, величины, цвета в реальных предметах и игрушках (найти 
крупные предметы, игрушки, такие же по цвету, форме и т. п.). 

Учить детей сличать одинаковые предметы и отбирать их по группам. 
Учить играть в игры, где необходимы действия с игрушками-орудиями: качалки, прокатывание шаров в 

ворота, игры с песочным набором в песочнице (печь пирожные, пирожки, разные по форме, и т. п.). 
Учить детей воссоздавать из частей целое: составить картинку из 2-4 частей, собрать предмет из частей. 
Примерная тематика игр 

Сюжетно-ролевые игры: «Покатаем кукол на машине», «Угостим мишку чаем», «Нарядим кукол», 

«Построим кукле стул и стол», «Прогулка на автобусе», «Угостим куклу обедом», «Купание куклы», «К кукле в 
гости», «Споем кукле песню», «Покатаем кукол на санках», «День рождения у куклы», «Купание куклы», «Кукла 
хочет спать», «Прогулка с куклами». 

Дидактические игры: «Прокатим шары в ворота», «Соберем пирамидки», «Построим лесенку (дом для 
матрешки)». «Кто правильно соберет шары на нитку?», «Соберем башенки», «Построим дом для матрешки», 

«Лото малышам», «Чудесный мешочек». 

Игры с разрезными картинками, кубиками с картинками: 
«Составь из частей целое», «Цветочная мозаика», «Магазин игрушек», «Лото», «Нанизываем бусы для 

куклы». 

Игры со строительным материалом, складными игрушками (башенки, пирамидки, матрешки и др.). 
Обучение играм с механическими игрушками. 

Подвижные игры: «Беги ко мне», «Угадайте, где позвонили», «Догоним мишку», «Прокатим мячи в 
ворота», «Поймаем бабочку», «Поезд», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль», «Самолеты», «По 
ровненькой дорожке», «Бросаем мячи», «Катаемся на лошадке». 

Средняя группа 

Воспитать у детей интерес к игрушкам и играм. Поощрять стремление детей действовать с игрушками 
длительно. Формировать умения детей играть совместно, способствовать развитию ролевых действий, отражать в 
игре отдельные действия взрослых: мама кормит дочку, папа читает сыну книжку, шофер везет детей на машине 
и т. д. 

Учить детей использовать в ролевых играх строительные материалы для создания построек: построен 
домик для кукол, звери живут в зоопарке, куклы спят в кроватках и т. д. 

Проводить с детьми наблюдения за трудом взрослых, дидактические игры по развитию игровых, ролевых 
действий (дидактические игры с куклой), чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Приучать детей самостоятельно без воспитателей развивать несложные сюжеты, содержащие одну-две 
ситуации, используя при этом знания, полученные от непосредственного ознакомления с окружающим («Семья», 

«Детский сад», «В магазине», «Прогулка в парке»), из известных сказок («Волк и семеро козлят», «Три 
медведя»), литературных произведений (С. Маршак, «Усатый, полосатый»; К. Чуковский, «Доктор Айболит»). 

Формировать у детей умение при небольшой помощи взрослого выбирать удобное место для игры, 
организовывать игровую обстановку. 

Упражнять детей в определении, различении, назывании, классификации предметов с опорой на слух, 
осязание, вкус, обоняние; развивать у детей способы зрительного различия, опознания признаков предметов. 

Организация игр на размещение, выделение формы: «Лото геометрическое», «Найди такой же», 

«Чудесный мешочек» и т. д.; на различение, узнавание цветов: «Найди такой же цвет», «Подбери все желтые, 
красные, синие, зеленые предметы (картинки, геометрические формы)»; на формирование целостного образа: 
«Составь пирамиду», «Собери матрешки», «Сложи из двух частей изображение», «Чего предмету не хватает?»; 

на группировку предметов (посуда: чайная, столовая, кухонная; обувь: летняя и зимняя). 
Учить сравнивать части предметов, отбирать одинаковые, располагать в порядке постепенного 
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уменьшения или увеличения. 
В ходе игр побуждать детей к активному решению задач, развивать сосредоточенность, внимание, 

настойчивость.  
Примерная тематика игр 

Сюжетно-ролевые игры: «Купание кукол», «Стирка», «Угостим кукол», «Семья», «В гости пришла кукла 
Катя», «Комната для кукол», «Мама и дочка», «Приходи в гости», «Парикмахерская», «Хоровод вокруг елки»; 

драматизация сказок: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок», «Теремок». 

Дидактические игры: «Угадай, где позвонили», «Что изменилось?», «Кто там кричит?», «Прокати шары в 
ворота», «Кто скорее соберет геометрические фигуры (по заданному образцу)?», «Сравни два предмета по форме, 
величине, цвету», «Построим лесенку», «Найди пару», «Подбери самые большие и самые маленькие предметы, 
изображения», «Составь из частей целое», «Угадай, что в мешочке», «Чего не стало?», «Что больше, что 
меньше?», «Складывание разрезных картинок (4-5 частей)». 

Игры с народными дидактическими игрушками (матрешки, вкладыши, бирюльки). 
Музыкально-дидактические игры: развивать музыкально-слуховые ощущения, учить детей слушать и 

различать звуки по высоте, тембру, длительности, динамике, способствовать перенесению условных игр в быт 
детей («Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского - различение высоты звуков; 
«Музыкальные молоточки», муз. Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского - на различение ритма; «Узнай по 
голосу», муз. Е. Тиличеевой, слова А. Гангова - на различение тембра; «Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличеевой, слова А. Гангова - на различение динамики). 
Старшая группа 

Дети должны уметь самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе опыта, 
приобретенного при наблюдениях положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд 
и отдых людей, яркие события общественной жизни), а также знаний, полученных на занятиях при чтении 
литературных произведений, сказок, при просмотре детских телевизионных передач (К. Чуковский, «Айболит»; 

С. Маршак, «Багаж»; 3. Александрова, «Доктор»; Ш. Перро, «Красная Шапочка»; сказка «Три поросенка» в 
обработке С. Маршака). 

Уметь комбинировать знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. 
Уметь предварительно, до начала игры, согласовывать план-сюжет в игровой группе из 3-4 человек. 

Знать содержание своей роли и содержание ролей партнера. 
Уметь выполнять в одном сюжете попеременно две роли. Знать правила ролевых взаимоотношений: 

подчинения, равноправия, управления. Уметь самостоятельно распределять роли, справедливо используя 
нормативные средства (по очереди, по жребию). 

Подбирать необходимые игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью 
разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры. Игры детей становятся 
разнообразнее по видам и формам (настольный театр игрушки, плоскостной театр, пальчиковый театр на ширме, 
драматизация по ролям); структура игр усложняется, так как включаются в неигровые сопутствующие действия 
по их оформлению. 

Участвовать в сооружении нужных для игр построек (пара-ход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, 
семафор, детский сад, беседка, дом, улица, город и т. п.). Использовать в играх природный материал: песок, 
глину, снег, лед. Учить детей сооружать более сложные постройки, чем в предыдущих группах. Обращать 
внимание детей на свойства снега в разную погоду. 

В дидактических играх воспитывать сенсорные способности: наблюдательность, умение обследовать 
предметы, сравнивать их, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
определять изменения в расположении предметов (спереди - сзади, направо - налево, под - над, посредине - 

сбоку). 
Развивать умение узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание загадок). 

Развивать общие представления, способность объединять предметы по общим признакам, активизировать и 
пополнять словарь детей. Развивать умение составлять из частей целое: складные кубики, мозаика, цветные 
лучинки и т.п. 
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Проявлять наблюдательность и внимание при подборе парных картинок (игра типа лото); при выполнении 
мозаики и других работ по образцам. 

Настольные игры: «Подбери по форме», «Подбери по цвету», «Кому что нужно?», «Времена года», «Кому 
сколько?» (парные картинки, словесные игры); «Назови предметы красного (желтого, синего) цвета» и др. 

Примерная тематика игр 

Сюжетно-ролевые игры: «Покупки в магазине», «Путешествие на пароходе», «Строим город», «День 
рождения», «В библиотеке», «Детский сад», «В гостях у бабушки», «На даче», «В деревне», «Зоопарк», «На 
улице города», «Автомобилисты», «На стадионе», «Шьем куклам одежду», «Стирка», «Цирк», «Железная 
дорога», «Правила движения на улице». 

Дидактические игры: «Геометрическое лото», «Угадай, кто позвал», «Угадай, кто пришел», «Что звучит?», 

«Что мы едим, пьем?», «Счетное лото», «Что металлическое, деревянное, стеклянное?», «Что на рисунке 
неправильно?», «Сравни и найди различия в иллюстрациях», «Пойди влево, вправо, вперед, назад», «Расставь 
предметы так, как они изображены на картинке», «Что бывает, чего не бывает?», «Найди в рисунке несуразицу», 

«Что где растет?», «От какого дерева листья?», «Составь из частей целое», «Ботаническое лото», «Угадай, где 
позвонили», «Что тонет, а что плавает?», «Угадай, кто пришел», «Кто чем питается?». 

Подготовительная к школе группа 

Закреплять умения самостоятельно строить отношения со сверстниками на основе нравственных норм 
поведения: считаться с их мнением и вместе с тем уметь отстоять собственное мнение, подчиняться их 
справедливым требованиям, стремиться спокойно решать споры и недоразумения в игре. 

Совершенствовать умение детей общаться друг с другом: вежливо пригласить сверстника в игру или 
деликатно отклонить его просьбу об участии в ней; обратиться к сверстнику как к равному, не подчеркивая 
своего превосходства, доброжелательно согласиться с его игровым замыслом или тактично отклонить его. 
Поощрять избирательные дружеские и товарищеские отношения между сверстниками; сделать игровые 
объединения с коллективным характером взаимоотношений опорой в воспитательной работе с остальными 
детьми. 

Учить детей самостоятельно играть в подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры, вовлекать в них 
сверстников; развить у каждого ребенка инициативу и организаторские умения. 

Виды игр 

Сюжетно-ролевые игры: 

Руководить сюжетно-ролевыми играми в целях усвоения нравственных представлений, укрепления 
доброжелательных отношений между детьми, воспитания интереса к окружающему и развития познавательных 
способностей детей. 

Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт и производственную деятельность людей, жизнь 
семьи, подвиги воинов, космонавтов и т. п.; строить сюжеты на основе комбинирования знаний, полученных при 
непосредственном наблюдении за окружающей жизнью, из литературных произведений, сказок, рассказов 
взрослых и т. п. 

Продолжать игру для формирования наглядно-образного мышления. Совершенствовать умение строить 
игру по предварительному коллективно составленному плану-сюжету (определять персонажей, 
последовательность событий и действий), формировать умение развивать сюжет в ходе игры, согласовывать его с 
индивидуальными замыслами всех ее участников. 

Учить детей выполнять правила ролевых отношений управления, подчинения, равноправия. Закреплять 
умение справедливо распределять роли и игровой материал, стремиться учитывать при этом желание друг друга. 

Способствовать овладению детьми выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, 
жесты). Помогать детям находить разнообразные условные формы игровых действий. 

Совершенствовать умение детей самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую обстановку, 
используя при этом конструктивные умения и навыки, полученные на занятиях. Широко пользоваться в играх 
разнообразным строительным материалом, конструкторами, предметами окружающей обстановки, 
вспомогательными материалами (шнурками, колышками, комками, камнями, шишками, досками и т. п.) 

Театрализованные игры: 
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Поощрять и стимулировать возникновение игр-драматизаций, игр с куклами на ширме и в настольном 
театре игрушки (в том числе плоскостном). 

Дети должны уметь при небольшой помощи со стороны воспитателя организовываться в игровые группы 
по 5-6 человек, договариваться о том, что будет разыгрываться, определять и осуществлять основные 
подготовительные действия (подобрать необходимые атрибуты, костюмы, декорации, оформить место действия, 
выделить исполнителей ролей и ведущего, произвести несколько раз пробное разыгрывание); уметь пригласить 
зрителей и показать им спектакль. Речевые и пантомимические действия исполнителей ролей при этом должны 
быть достаточно выразительны (внятны, интонационно разнообразны, эмоционально окрашены, 
целенаправленны, образно правдивы). 

Репертуар для инсценирования берется из программного репертуара по разделам «Художественная 
литература» и «Музыка», а также предлагается дополнительно в соответствии с возможностями возраста. 

Дидактические игры: 
Расширять и углублять интерес детей к дидактическим играм. Широко использовать такого рода игры в 

целях обучения детей элементарным знаниям, для формирования у них математических представлений и навыков 
чтения. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать познавательные задачи, способность 
проявлять волевое усилие при достижении поставленных целей. 

Примерные игры. Настольно-печатные: «Кому что нужно для работы?», «Геометрическое лото», «Семь в 
ряд», «Растет, цветет и зреет», «Домашние и дикие животные», «Время года», «Подбери по цвету», «Домино», 

«Мозаика» 

Игры-соревнования с многоместными матрешками, башнями сложной формы с большим количеством 
колец, наборами геометрических фигур и тел: «Кто быстрее разберет и сложит матрешку?», «Кто первый 
построит башню?», «Кто быстрее разложит геометрические фигуры?» и др. 

Словесные игры:  

«Какой предмет задали?», «Похож - не похож», «Да - нет», «Кому что нужно?», «Назови три предмета», 

«Кто больше заметит?», «Бывает - не называет», «Фанты», «Где мы были, мы не скажем» и др. 

Подвижные игры: 
Использовать разнообразные по содержанию игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, игры с 

элементами соревнования для совершенствования основных движений детей, развития физических качеств: 
ловкости, быстроты, выносливости, координации движений, умения ориентироваться в пространстве 

Приучать детей выполнять правила игры. Воспитывать организованность, настойчивость, чувство 
товарищества и взаимопомощи. 

Приучать детей играть в командные игры, заботиться не только о своих личных результатах, но и 
общекомандных. Учить их справедливо оценивать свои результаты в игре и результаты товарищей. 

Добиваться знания детьми разнообразных подвижных игр, умения самостоятельно организовывать их с 
группой сверстников. 

Место игры в распорядке дня: 
Утром до завтрака дети выбирают игры по своим интересам: продолжают начатую накануне игру, играют в 

настольные игры со строительными наборами. Воспитатель вникает в замысел игры, организует условия для его 
осуществления, заботится о том, чтобы создать у детей бодрое настроение. 

Игры между занятиями. В перерыве между занятиями дать возможность детям отдохнуть, удовлетворить 
потребности в движении (предложить мяч, бильбоке, кольцеброс, провести хороводную игру и т. п.). 

Игры на воздухе. Приучать детей подбирать материал для разнообразных игр на прогулке: сюжетно-

ролевых, строительных, подвижных (городки, серсо, бабки). 
Поощрять игры с бегом, метанием, хождением по бревну, лазаньем, чередуя их с более спокойными играми 

с песком и водой, играми с правилами, например: «Море волнуется», «Испорченный телефон», «Угадай по 
голосу», «Какой предмет загадали?», игры с пением. Проводить общегрупповые подвижные игры, игры с 
небольшими группами и с отдельными детьми. 

Зимой на участке поощрять игры с бегом, метанием. Организовывать спортивные развлечения. 
Содействовать организации ролевых игр, сюжет которых лучше всего развивается на фоне зимней природы 
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(например, на тему сказки В. Одоевского «Мороз Иванович», рассказов Б. Житкова «На льдине» и И. Винокурова 
«Самолет летит»). 

Весной, летом, ранней осенью широко использовать игры с прыжками, лазаньем, бегом, метанием, 
упражнениями в равновесии (прыгалки, обручи, серсо, мячи, городки, двухколесные велосипеды). 

Создавать условия для сюжетно-ролевых и строительных игр, использовать природные условия для 
развития этих игр. Игры после дневного сна. Поощрять продолжение ранее начатых игр, помогать некоторым 
детям и группам детей в выборе новых игр, объединять небольшие играющие группы общим содержанием 
деятельности; способствовать развитию творческого воображения, инициативы, внимания, смекалки в 
дидактических словесных играх. Практиковать разговоры с детьми о проведенных и намечающихся играх, о 
характере общения и взаимоотношений детей в них, поощрять желание детей петь, плясать, самостоятельно 
организовывать игры. 

Социально-бытовая ориентировка 

Вторая младшая группа 

Предметные представления: 
Упражнять детей в выделении признаков и свойств предметов (формы, цвета, величины и 

пространственного положения). 
Подбирать и группировать предметы по этим признакам, а также по их назначению. Устанавливать 

различия предметов по величине, структуре материала (большой - маленький, твердый - мягкий), различия между 
частью и целым (матрешка, разрезные картинки); называть действия с предметами и материалами, различать и 

называть противоположные действия (одеться - раздеться, стоять - сидеть, расстегнуть - застегнуть). 
Учить различать, называть качества, свойства предметов и материалов, воспринимаемых осязанием 

(гладкий, шершавый, мягкий, теплый), на вкус (сладкий, кислый), на слух (шуршит, стучит, хрустит, звенит). 
Развивать полисенсорное, бисенсорное восприятие предметов (включение одного, двух или нескольких 

анализаторов в процесс познания признаков предметов). 
Знакомить детей с помещениями детского сада, их назначением, ориентировкой и поведением в них в 

соответствии с назначением. Дети должны знать, где что можно делать, чем заниматься, где хранятся предметы 

быта, игрушки, одежда, обувь и т.д. 
Учить пользоваться предметами быта в групповой комнате, знакомить с правилами хранения игрушек, 

книг, посуды, одежды, обуви. 
Учить пониманию слов: посуда, одежда, книги, мебель и др. 
Приобщение ребенка к труду взрослого: 
Воспитывать интерес к труду взрослых, привлекая их внимание к работе помощника воспитателя, повара, 

шофера, папы, мамы, детей старшего возраста. Воспитывать желание помогать им. 
В наблюдениях выделять основные трудовые процессы и их порядок выполнения (младший воспитатель 

моет посуду, пол, окна, меняет полотенца; повар варит суп, жарит картофель, котлеты, печет пирожки). Видеть 

качество труда взрослых (моют чисто, делают старательно, красиво). Уметь благодарить взрослых за заботу о 

детях. Упражнять детей в посильной помощи взрослым: принести, подать, подержать, убрать на место. Создавать 
условия для посильного участия детей в труде взрослых. 

Учить пониманию значения труда взрослых в детском саду и воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых. 
Наблюдения на улице: 
Организовать небольшие экскурсии вокруг детского сада, в ближайший парк, лес, по улицам города. 
Наблюдения за людьми, их поведением на улице. Наблюдение за движением машин. 
Наблюдение на остановке за автобусом.  Обучение детей ходьбе по тротуару парами. 
Наблюдение за движением людей на переходе. 
Дать детям понятие о том, что, когда едут машины, люди стоят и ждут. Наблюдение за огнями светофоров, 

научить называть их: красный, желтый, зеленый. 
Выделять звуки на улице, ориентироваться на них, учить детей подражать этим звукам в процессе 

непосредственного наблюдения, восприятия и в играх. 
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Ребенку о нем самом:  
Упражнять детей в назывании своего имени, фамилии. Называть и показывать слева и справа части своего 

тела (руки, ноги, уши, глаза). Упражнять детей в игре с зеркалом (наблюдать за собой, видеть и называть цвет 
глаз, волос, детали прически: бантик, косичка). 

Учить детей красиво улыбаться, говорить ласковые слова, следить за своим отображением в зеркале и 

понимать мимику. 
Учить детей красивым манерам общения с окружающими, вызывать детей на сопереживание и сочувствие 

к окружающим людям, животным и растениям. Упражнять детей в дидактических играх по познанию 

свойств своего тела: 
«Посмотрим глазками и увидим здесь игрушки: красные, зеленые; веселые лица в зеркале, найдем тех, кто 

грустит, и развеселим», «Поиграем с пальчиками: куда спрятались пальчики, позовем куклу пальчиками, пошлем 

кукле воздушный поцелуй, пальчики у нас веселые (танец пальчиков) и др.». Игра с ножками: «Ножки 

топают (бегут, прыгают, лежат и т.д.)». 

Учить детей безопасному движению в пространстве с опорой на зрение и сохранные анализаторы. Игры: 
«Наши ушки слышат, где играет музыка, там мы будем петь и танцевать», «Мы слышим запах еды, там кухня» и 
т.д. Развивать сенсорные способности детей в процессе различения признаков и свойств предметов, 
воспринимаемых зрением, слухом, обонянием, осязанием и др. 

Средняя группа:  
Предметные представления: 
Расширять детские представления о предметном мире, упражнять в обследовании основных признаков и 

свойств с использованием зрения, и других анализаторов. 
Учить детей понимать назначение предметов, различать и называть существенные детали предметов (у 

стула - ножки, спинка, сиденье; у рубашки воротник, рукава, застежка). Учить группировать сходные предметы 

по форме, назначению и названию (стул, табуретка, кресло; ботинки, валенки, туфли). Сравнивать и 

группировать предметы по форме, цвету, материалу, назначению, по наличию или отсутствию каких-то 

особенностей у двух близких предметов (у кофты - разрез, пуговицы; у свитера их нет). Учить понимать 

обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда. Совершенствовать умение устанавливать связи 
между назначением предмета и его строением или материалом, из которого он сделан (валенки - из шерсти для 

тепла; сковорода - из металла, ее можно ставить на огонь; посуда - из глины, она может разбиться и т.д.). 
Знакомить с помещениями детского сада, поведением в различных помещениях, в зависимости от 

назначения. В спальне говорят тихо, шепотом, здесь нельзя бегать, играть; в игровом уголке есть свой порядок 

хранения игрушек и т.д. 
Совершенствовать умение детей ориентироваться в помещении и на участке детского сада (комнаты 

других групп, кабинет заведующей, врача, кухня). Учить правильно ходить по лестнице, опираясь на перила, 
правильно обходить человека с правой стороны, уступать дорогу взрослым и др. 

Приобщение ребенка к труду взрослого: 
Привлекать внимание детей к труду и занятиям взрослых, создавать условия для посильного участия детей 

в труде взрослых. Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, своих родителей. 
Воспитывать уважение к результатам труда взрослых, вызывая у детей желание подражать труду взрослых. 
Приобщать детей к уборке в помещениях детского сада и в процессе труда уточнять детские представления 

об орудиях труда, их назначении, хранении, использовании. 
Наблюдения и экскурсии на улице: 
Организовывать для детей прогулки, экскурсии в ближайшее окружение (парк, лес, магазины, улицы 

города). 
Знакомить с жилыми домами, магазинами, аптекой, кинотеатром и т.д. Наблюдать за поведением людей на 

улице, их внешним видом, одеждой, обувью. Учить детей вести себя соответственно местонахождению. (В 

магазине покупают, здесь играть нельзя; по тротуару идут, бежать опасно; в сквере можно  играть и т.д.) 
Познакомить со   зданием   детского   сада,   игровыми   и   спортивными площадками. 
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Учить правильному поведению на участке детского сада: где играть, заниматься бегом, прыжками; как 

играть в песочнице, не разбрасывая песка, и др. 
Учить наблюдать погоду, явления природы по сезонам, знать название сезонных явлений. Бережно 

относиться к природе (растениям, животным). Учить не рвать цветы, листья, ветки. Учить любоваться красотой 

природы. 
Обучение детей движению на улице: 
Знакомить детей с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Учить различать и называть легковые и грузовые машины, автобус, трамвай, поезд и т.д., формировать 

представление о том, что в автобусе, легковом автомобиле, трамвае ездят люди, на грузовой машине возят грузы 

(продукты в детский сад, мебель, песок). Учить умению выделять, называть части грузового автомобиля (кабина, 
кузов для грузов, колеса), некоторые действия шофера по управлению автомобилем (садится в кабину, включает 

мотор, поворачивает руль, ведет машину). Понимать, что машины ездят по проезжей части улицы, люди ходят по 

тротуару. 
В процессе наблюдения за движением транспорта упражнять детей в различении распространенных 

транспортных средств с опорой на зрение и сохранные анализаторы (слух, обоняние, тактильно-двигательные 

ощущения). 
Формировать компенсаторные способы ориентировки на улице, определять на слух, далеко ли едет 

троллейбус, как звучит закрывающаяся дверь автобуса, как звучит подъезжающий трамвай. Учить подражать 
этим звукам, наблюдать за светофором, знать очередность включения цветов и понимать назначение цветовых 
сигналов: на красный идти, ехать нельзя; желтый говорит: не спеши, приготовься,  а зеленый цвет разрешает 
идти, ехать. Наблюдать за трудом водителя, учить детей подражать его действиям в играх. 

Ребенку о нем самом:  
Продолжать знакомить детей с собственным телом, называть части тела, знать, для чего они человеку 

нужны. Упражнять детей в действиях с предметным миром, раскрывая функциональные возможности 
организма: зубы надо беречь, мыть, чистить, они нужны, чтобы жевать пищу; лицо должно быть чистым, тогда 

оно приятно и красиво; волосы надо причесать, тогда они смотрятся красиво, их надо подстригать, заплетать в 
косичку, завязывать бант, использовать заколку. 

Уметь наблюдать за своим внешним видом, используя зеркало. Руки требуют ухода, их можно научить 
делать разные вещи. Учить называть пальцы на руке: «Что удобно делать пальчиками? Что всей рукой?» 

Продолжать учить хорошим манерам поведения, общения. Учить правила типа: «Если хочешь, чтобы тебя 

любили, будь сам добрым». Учить детей быть благодарными за внимание. Учить наблюдать и радоваться за 
других, помогать и сочувствовать тем, кому плохо, спешить на помощь другим. Учить просить помощь у других 
и не забывать благодарить за помощь. 

Дети должны знать свои имя, фамилию, возраст, домашний адрес, имя и отчество родителей, имена других 
членов семьи, называть близких взрослых по имени и отчеству. Учить детей быть внимательными к своим 
близким, помогать им дома. 

Старшая группа 

Предметные представления: 
Учить называть окружающие предметы и материалы, их разнообразные качества (форма, цвет, вкус, 

запах). Ориентироваться в многообразии предметов одного вида (платья разного цвета, фасона, размера, 
материала), совершенствовать умение группировать предметы по признакам (назначение, строение и др.) путем 
сравнения пар и групп предметов разных видов. Учить делать обобщения (одежда, обувь, мебель, игрушки и 
т.д.); дифференцировать предметы внутри одного рода (посуда чайная, столовая, кухонная). 

Знакомить с материалами, орудиями, инструментами, необходимыми для работы взрослых, 
электроприборами (электромясорубка, картофелечистка, стиральная машина, пылесос и др.), которые 
облегчают труд человека, ускоряют трудовой процесс и получение результата. 

Учить уходу за предметами, игрушками, пособиями, хранению и использованию их по назначению. 
Учить пользоваться предметами быта; дать понятие об осторожном, безопасном использовании бытовых 

приборов. 
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Приобщение ребенка к труду взрослого: 
Дать детям знания о том, что взрослые трудятся, создают необходимые вещи, предметы. Наблюдать труд 

повара, прачки, продавца (правильно называть эти профессии), их основные трудовые обязанности (повар 
варит суп, жарит котлеты, печет пирожки; прачка стирает и гладит белье). Учить вычленять отдельные 

действия и их последовательность в трудовых процессах (повар, готовя котлеты, сначала взвешивает мясо, 
моет его, режет, пропускает через мясорубку, готовит фарш, делает и жарит котлеты); результат труда и его 

значимость. 
Знакомить детей с трудом хлеборобов (выращивают хлеб, в работе используют различные машины, 

стараются работать хорошо, дружно, чтобы было больше хлеба). Учить уважать труд хлеборобов, бережно 

относиться к хлебу. 
Формировать представление о некоторых общественных учреждениях (детский сад, кинотеатр, почта, 

магазин, школа и др.). Называть и понимать их назначение (детские сады располагаются в красивых и светлых 
зданиях, в них созданы условия для жизни детей, их игр и занятий, сотрудники детского сада работают 

дружно, заботятся о детях). 
В школе дети учатся, в кинотеатре люди отдыхают, развлекаются, смотрят фильмы и т.д. 
Учить детей соответствующему поведению в общественных местах, быть культурными; бережно 

относиться к труду взрослых. 
Наблюдения и поведение на улице: 
Воспитывать любовь к родным местам, знакомить с ними: как изменяется и благоустраивается родной 

город, поселок, деревня (новый детский сад, школа, парк). Дети должны знать название своего города, 
деревни, название улицы, на которой расположен детский сад. Формировать представление о том, что наша 

страна очень большая. Самый большой и главный город - Москва. Знать путь домой, домашний адрес, 
маршрут. Учить ориентироваться в ближайшем окружении с использованием зрения и сохранных 

анализаторов (слуха, обоняния, осязания). 
Учить правильно вести себя на улице. Дать знания о том, что разными видами транспорта управляют 

люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, капитан). Расширять представления о некоторых 
трудовых действиях водителя автобуса (включает двигатель, управляет рулем, объявляет остановки, открывает 

и закрывает двери автобуса). 
Уточнить знания детей о назначении транспортных средств (передвижение людей и грузов), научить 

называть разные виды грузового и пассажирского транспорта: бортовая, грузовая машина, самосвал, автобус, 
троллейбус, трамвай, самолет, вертолет, теплоход, катер, поезд; сгруппировать транспортные средства по 
назначению. Обогатить представление детей о строении грузовой машины (двигатель, кабина для водителя, 
кузов, колеса). Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение красного, желтого 

и зеленого сигналов светофора, их роль для движения машин и пешеходов. 
Наблюдать поведение взрослых и детей на улице, упражнять детей в переходе через улицу в 

положенных местах, учить технике безопасного движения. Использовать для этого игровые ситуации на 

участке детского сада. 
Ребенку о нем самом и окружающем мире:  
Знать свои имя, отчество, фамилию. Уметь составлять свой словесный портрет: лицо, волосы, глаза, 

рост, мимика. Учить понимать мимику, жесты. Учить оценивать эмоциональное состояние человека (радость, 
горе, страх, стыд, злость и т.д.). Упражнять в мимических и жестовых формах общения. Учить детей 

правильной осанке во время ходьбы, за столом и т.д. Формировать представления о возможностях детского 
организма. Знать правила поведения, ухода за телом, развивать интерес к здоровому и красивому образу 

жизни. Следить за чистотой тела, аккуратностью прически, чистотой одежды и обуви. 
Развивать культурные навыки общения с детьми и взрослыми. Помогать усваивать правила поведения. 

Учить быть заботливыми, внимательными, благодарными. 
Дать детям представление о возможностях их зрения, учить пользоваться зрительной ориентацией в 

соответствии со зрительными возможностями. Дать детям понятия о замене зрительной информации слуховой 
при ориентировке в большом пространстве, когда дети не могут увидеть движущиеся объекты (детей, людей, 
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животных, транспорт), но могут услышать, как они двигаются. 
Развивать полисенсорные, бисенсорные способности детей с нарушением зрения в упражнениях типа: 

«Пощупай, понюхай и отгадай предмет», «Найди, откуда идет звук, запах и т.д.», «Узнай по голосу, кто зовет», 

«Угадай друга на ощупь», «Где спрятаны часы?», «Где позвонили?», «Кто как пахнет?», «Чем пахнет на кухне, 
в медицинской комнате, прачечной?» и т.д. 

Подготовительная к школе группа 

Предметные представления: 
Учить обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций (зрения, слуха, обоняния, 

вкуса, осязания). Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования, 
хранения. 

Продолжать учить детей правильно называть существенные признаки и особенности окружающих 

предметов; понимать связь между назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы. 
В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о предметах, их 

существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам предметы (продукты, мебель, 
инструменты), понимать значение обобщающих слов. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе родного края. Учить любоваться растениями, 
животными, красотой окружающей природы. 

Учить детей правильно вести себя в природе: не загрязнять мест отдыха, не ломать деревьев и кустов, не 

рвать растения, бережно относиться к животным. 
Знать предметы быта, техники и уметь ими пользоваться. Иметь представление о правилах 

безопасного использования бытовой техники. 
Приобщение ребенка к труду взрослого: 
Дать детям знания о труде близких взрослых, развивать интерес к труду человека. 
Учитывая местные условия, познакомить детей с некоторыми конкретными видами труда в 

промышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте и т.д., объясняя им, какое значение этот труд имеет для 
окружающих, как дружно, помогая друг другу, работают взрослые, как умело они используют в своей работе 

различные машины и инструменты. Формировать представление о содержании труда, названиях профессий, 
цели работы, материалах, оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их 

последовательности, результатах труда и его значении. Наблюдать добросовестное отношение взрослых к 
своей работе, к качеству выпускаемой продукции (красивая, прочная, удобная одежда), взаимосвязь и 
взаимопомощь людей в труде, стремление сделать полезные вещи. 

Дать детям представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на заводах, фабриках; 
добывают уголь; создают машины, мебель, продукты питания, шьют одежду. 

Формировать знания о том, что труженики сельского хозяйства обрабатывают землю, сеют и 

выращивают хлеб, овощи, получают урожай, разводят домашних животных, ухаживают за ними. 
Обогатить знания детей о труде людей по управлению транспортом, трудовых действиях работников 

транспорта, их обязанностях (управляет транспортом, обслуживает пассажиров в пути, ремонтирует, 
проверяет машины перед рейсом, обеспечивает безопасность движения). 

Формировать представления о некоторых учреждениях культурно- бытового обслуживания населения 

(ателье, магазин, почта, больница, библиотека), об их назначении. Приобщать детей к помощи взрослым в 
детском саду и дома, помогать больным детям, старикам. Включать детей в работу взрослых, учить уважать 

результаты труда. 
Ориентировка на улице и предметные представления: 

Дать представления о многообразии специального транспорта, его оборудовании механизмами и 

устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, снегоочистительная, поливная). Научить 
группировать, сравнивать разные виды транспорта (наземный, водный, воздушный) по назначению 

(пассажирский, грузовой, специальный), учить понимать зависимость назначения транспорта от характера 

груза. Учить правилам дорожного движения. Уточнить знания детей о разделении проезжей части осевой 
линией, дорожных знаках (пешеходный перекресток, перекресток, пункт питания, телефон, место стоянки, 



37 

 

пункт медицинской помощи). Упражнять детей в соблюдении правил движения пешеходов на улицах. 
Развивать ориентировку на улице с использованием сохранных анализаторов и зрения. 

Ознакомления ребенка с явлениями общественной жизни: 
На занятиях дети получают знания о явлениях общественной жизни, о стране, в которой они живут, о 

природе, труде взрослых, видах транспорта и связи. 
У детей следует воспитывать уважение к Государственному гербу, флагу, гимну России. 
Дети должны знать название столицы нашего государства — Москва. Знать название своего города, 

поселка, села, деревни. 
Познакомить детей с некоторыми фактами жизни и творчества А.С. Пушкина, П.И. Чайковского и 

других знаменитых людей литературы и искусства. Воспитывать интерес и любовь к произведениям великих 

поэтов, композиторов, художников, желание разучивать стихи, песни, любоваться живописью. 
Познакомить детей с произведениями национального искусства, например с хохломской росписью, 

дымковской глиняной игрушкой, русскими кружевами (с учетом национальных и местных условий). 
Знакомить детей с русскими народными песнями, сказками, пословицами. 

Знать особенности местных природных условий жизни. 
Для того чтобы успешно трудиться, стать в будущем образованными, умелыми рабочими, тружениками 

сельского хозяйства, инженерами, врачами, учеными, надо многое знать и уметь, многому учиться. Поэтому 

все дети поступают в школу, где изучают многие интересные науки. 
У детей следует воспитывать любовь к чтению, бережное отношение к книге, формировать 

представление о том, как создается книга. Рассказать им о том, что писатель пишет рассказы, стихи. 
Ребенку о нем самом:  
Формировать у детей представление о человеческом облике: мимика, жесты, походка, осанка, голос, 

речь, проявление эмоций. 
Обучать детей формам общения вербального и невербального характера. Понимать положительные и 

отрицательные стороны в поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность,  
дисциплинированность и другие проявления). Учить детей правильно пользоваться неполноценным зрением 

там, где оно дает точную информацию, или же использовать сохранные анализаторы, когда зрение не 

позволяет свободно ориентироваться. 
Региональный компонент:  
Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 
отношений к окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям северного народа, 

стремление сохранять национальные ценности. 
Средства:  

 Различные виды игр: 
интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, 
направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной 
связи); 
ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с 

восприятием и передачей ритма); 
коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов); 

ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях), творческие 

(подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной темы); 
игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации). 

 Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 
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упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания 
состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 
упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, памяти, 
ориентировки в пространстве). 

Техники сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 
Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими 

заданиями). 
Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 
Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, 

эффективных форм поведения. 
Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера 

переживаний ребенка). 
Материалы, используемые в процессе развития социальных навыков детей: 

Демонстрационный материал: куклы, макеты, тематические иллюстрации, природные материалы, 
предметная среда, несущая смысловую содержательную нагрузку. 

Музыкальный материал: аудиозаписи с определенными музыкальными композициями, звуками 

природы, обеспечивающие создание необходимой эмоциональной атмосферы на занятии и решающие 

конкретные образовательные и воспитательные задачи. 
Раздаточный материал: заготавливается по количеству детей, присутствующих на занятии, и решает 

задачи, связанные с приобретением детьми личного опыта при его применении. Раздаточным материалом могут 

служить средства изобразительной деятельности, игрушки, предметы одежды, заготовки, необходимые для 

организации совместной, самостоятельной деятельности детей. 
Основные требования к раздаточным материалам  – их качественное оформление, 

функциональность и обеспеченность ими всех детей в группе. 

Методы, приемы, технологии: 

Минутки общения: интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, 
цель которых - помочь детям снять эмоциональное напряжение после занятия, поддерживать атмосферу 

доброжелательности и радости. 
Дружеские посиделки: 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные 

переживания детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться 

успехам своим и групповым. 
Групповые ритуалы: традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 

поздравления с праздниками и т.д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, 
способствуют более открытому выражению чувств и эмоций. 

Групповые дела: предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - оформление 
помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

И другие: 
И другие: наблюдение, чтение, проблемная ситуация, беседа рассматривание, праздник, экскурсия, 

ситуация морального выбора, проектная деятельность, игровое упражнение, ситуативный разговор с детьми, 
педагогическая ситуация, просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, экспериментирование, 
поручения, дежурство, самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, общественно-полезный труд, 
природоохранный труд, ручной труд, непосредственное наблюдение за трудом взрослых, чтение художественной 
литературы о труде, орудиях труда, развитии цивилизации, рассматривание иллюстраций, альбомов о 
профессиях, ознакомление с инструментами, создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
предметов для игр. 

Наглядные - реализуются в обучающих ситуациях, направленных на развитие социальных навыков и 

умений, а также на формирование социальных форм поведения. Показ используется воспитателем и при 

организации творческих заданий и игр на сотрудничество. 
Речевые методы - используются при проведении игры в обучающих ситуациях. 
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Практические методы - являются ведущими при организации деятельности, направленной на освоение 
детьми личного социального опыта в ситуациях игрового взаимодействия, что является важнейшим условием 

развития социальных способностей и умений. 
Разнообразные игровые методы, позволяющие создать необходимые условия для личностного развития 

дошкольника в ведущем для этого возраста виде деятельности - игре. 
 

2.2.2. Познавательное развитие 

 Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 
для развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

обучающихся; 
развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности; развития 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 
слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области «Познавательное 
развитие» с развитием 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 функций: повышение способности к формо-различению, 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. 
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2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, ориентироваться в разнообразии 
предметного мира: 

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

величины, цвета, материала; 
в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением пространственных характеристик; 
г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 
3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, иллюстративных 

изображений. Формирование рациональных и эффективных способов зрительного рассматривания изображений: 
обведение взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и 
фиксация взором деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с формированием целостных, 
детализированных, осмысленных образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные 
связи. Развитие опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 
педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по форме, звучанию, 
величине, по твердости, цвету, на что похож. 

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: формирование действий с 
предметами по их назначению: с игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 
развитие орудийных действий; формирование действий предметно-пространственной организации «рабочего 
поля»: умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, расположить 
объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный). Развитие моторики рук, 
кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной 
координации, как операционального компонента познавательной деятельности. 

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

знакомство с предметами действительности, малодоступными детям для повседневного использования, слушание 
и разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности. 

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

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его объектно-предметного 
наполнения и освоением опыта установления связей: формирование целостных представлений об объектно-

предметных, предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед), игры (предметная игра, ролевая 
игра), познавательных занятий, 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: 
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. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, музыки, созданию новых 
предметных сред, к играм в сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 
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Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение кругозора, побуждение к 
проявлению интеллектуальных чувств. 

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. 

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. 

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. 

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: 
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». 

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. 

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. 

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. 

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

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в образовательной 
организации: 
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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. 
Развитие умений и обогащение опыта описания, перессказывания, рассказывания. 
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к моделированию, копированию, освоение 

стратегии движения по пространству листа. 
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной деятельности: действия с книгой, 

альбомом, тетрадью, орудийные действия. 
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. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к пространственной дифференциации 
«зеркальных» букв, формирование умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 
клеточном и линейных полях. 

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. 

Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая младшая группа 

 Количество и счет: 
Выделение из группы однородных предметов одного (по подражанию, образцу или слову), объединение 

предметов в группы. 
Развивать умения сравнивать группы предметов по количеству: входящих в них элементов; устанавливать 

их тождество или различие путем приложения и наложения элементов множества. Учить счету предметов в 
пределах 3-х. Находить в ряду из трех предметов первый, второй и третий. 
 Величина 

Развивать умения сравнивать предметы по величине, используя слова больше, меньше, одинаковые. 
Развивать у детей умение видеть качественные характеристики предмета, используя дидактические игры 

типа «Найди большую куклу, маленькую...» и т.п., «Найди такой же предмет (кубик, шарик, пирамидку и т.п.)», 

«Что больше?». 

Развивать понимание смыслового значения слов: выше, ниже; длиннее, короче, одинаковые по длине; 
шире, уже, одинаковые по ширине. 
 Форма: 
Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. 

Учить с помощью моделей отличать плоские геометрические фигуры от объемных: круг и шар, квадрат и 
куб. Развивать способы зрительного и осязательного обследования формы геометрических фигур, находить в 
реальных предметах форму эталонов геометрических фигур. 

Развивать умения видеть в предметах форму и величину (большой круг - маленький круг; мяч такого же 
размера, как шар, и т.п.). 
 Ориентировка в пространстве и времени: 
Учить детей показывать части своего тела по словесной инструкции: «Подними правую руку», «Топни левой 
ногой», «Покажи правое ухо», «Покажи левый глаз» и т.п. 

Учить детей определять направление по отношению к себе: впереди - сзади, справа - слева, далеко - 

близко, вверху - внизу. 
Обучать ориентировке в комнате с использованием слов, выражающих пространственные отношения. 

Например, пол внизу (под ногами), стена впереди, окна слева, дверь справа и т.п. 
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Учить детей двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз), используя 
для этого игры типа «Найди предмет, который от тебя слева», «Пройди вперед. На подоконнике сидит зайка. 
Возьми его и принеси». 

Учить понимать слова, выражающие временные понятия: сегодня, завтра, вчера', выполнять практические 
действий согласно понятиям быстро - медленно с использованием игр типа «Пойди по извилистой дороге 
медленно, а по прямой - быстро» и т.п 

Учить понимать движение времени с опорой на жизнь и занятия детей в течение суток: утром встаем, 
умываемся, делаем зарядку, днем гуляем, играем, занимаемся', вечером идем домой, смотрим телевизор', ночью 
все спят. 

Средняя группа 

 Количество и счет: 
Развивать умения выделять из множества предметов один предмет. Учить пересчитывать предметы (в 

пределах 5-и). Упражнять в играх пониманию слов, выражающих порядковые отношения: первый, второй, 
третий и т.д. (до 5-и). 

Например, расположить в ряд игрушки (куклу, мишку, зайчика) и спросить: «Кто первый?., второй?., 
третий?» 

Упражнять в сравнении двух равных и неравных множеств в пределах 5-и. Учить добавлять к меньшему 
множеству (группе) недостающие элементы (предметы) и устанавливать равенство между множествами 
(группами). 

Учить детей отсчитывать по образцу или названному числу нужное количество предметов: «Отсчитай 
столько ложек, сколько у меня тарелок», «Отсчитай три матрешки (пять грибов, четыре куклы)» и т.п. 
 Величина: 
Упражнять в сравнении двух предметов с помощью условной мерки, расставлять предметы в возрастающем и 
убывающем порядке по длине, ширине, высоте, толщине. 

Упражнять в измерении протяженности с помощью разных средств: шагами (детскими и взрослого 
человека); рукой (ребенка и взрослого). 

Развивать наблюдательность в определении величины разных предметов.  
 Форма: 

в процессе игры развивать умение зрительно-осязательно анализировать форму предметов и соотносить ее с 
сенсорным эталоном формы: шар, куб, конус; круг, треугольник, четырехугольник (квадрат, прямоугольник), 
овал. Упражнять в классификации предметов по заданному сенсорному эталону, например,: «Подбери предметы, 
похожие на круг», «Выбери предметы, похожие на шар» и т.п. 

Обучать конструированию из двух и более геометрических фигур: различных предметов, построек, 
например,: «Сложи из двух (трех) треугольников елочку», «Сложи из трех кругов снеговика, из четырех кругов 
неваляшку», «Построй из кубиков башню» и т.п. 

Упражнять детей в объединении предметов по заданным параметрам: «Выбери все круги (квадраты, 
треугольники)», «Выбери все предметы квадратной формы», «Выбери все фигуры и предметы зеленого 
цвета» и т.п. 

 Ориентировка в пространстве и времени: 
Упражнять детей в определении положения того или иного предмета в пространстве и развивать 

двигательную ориентацию в пространстве. 
Учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) сторону, середину листа бумаги и т.п. 
В игровых упражнениях развивать умения пользоваться левой (правой) рукой (ногой): «Достань предмет 

левой рукой», «Возьми с пола правой рукой мяч, левой - круг», «Подними правую ногу», «Топни левой ногой» и 
т.п. 

Учить детей ориентировке в частях суток (ночь, утро, день, вечер) и днях (сегодня, завтра, вчера), 
используя распорядок дня: «Что мы делаем утром (ночью, днем, вечером)?» 

Обращать внимание детей на движущиеся объекты и формировать представления о скорости движения 
(дядя идет быстро, а бабушка медленно', машина может ехать медленно, быстро и очень быстро и т.п.). 



44 

 

Старшая группа 

 Количество и счет: 
Формировать у детей представления о числах до 10-ти на основе действий с предметами и измерений с 

помощью условной мерки. Учить считать в пределах 10-ти, опираясь на счет реальных предметов и объектов, 
сравнивать последовательные числа в пределах 10-ти. Обучать способом уравнивания множеств (5 больше 4-х, 
если к 4-м добавить 1, то будет 5, поровну, столько же, одинаково; 3 меньше 4-х, если от 4-х отнять 1, то в 
обеих группах будет по 3, т.е. поровну). 

Упражнять в сравнении результатов количественного и порядкового счета. Учить понимать 
соответственно вопросы сколько? который? 

Учить различать и называть цифры от 0 до 9-ти. Формировать представление о независимости результата 
счета от величины пересчитываемых предметов, их пространственного расположения, направления счета (слева 
направо или справа налево и т.п.). 

Продолжать знакомить детей с образованием числового ряда в пределах 10-ти путем присчитывания по 
единице. Подводить детей к пониманию состава числа из единиц и из групп. Например, чтобы получить число 5, 
можно отсчитать 5 палочек по одной или объединить две группы палочек, одна из которых состоит из двух 
палочек, а другая - из трех. 

Познакомить со знаками «+», «-» , «=«. Учить фиксировать процесс счета с помощью разрезных цифр и 
знаков: 1+1=2, 2+1=3 и т.п. 

Использовать при счете реальных предметов окружающей обстановки различные анализаторы: 
зрительный, слуховой, тактильно-двигательный. Например, считать звуки (хлопки, удары бубна), зрительные 
сигналы (цветовые, световые, двигательные), вести счет предметов на ощупь. 
 Величина: 

Учить детей с помощью условных мерок сравнивать протяженность предметов (длину, ширину, высоту), 
объемы, занимаемые жидкостями и сыпучими веществами. 

Учить выделять часть предмета, равную условной мерке; определять, сколько раз условная мерка 
уложилась в измеряемом объекте, соотносить количество мерок с числом. Формировать представления о том, что 
мерка является единицей измерения. 

Учить сравнивать две протяженности (длины) наложением, приложением и способом сравнения 
результатов измерения с помощью условных мерок (красная лента длиннее, потому что в ней палочка уложилась 
четыре раза, а зеленая короче, потому что в ней уложилось только три палочки) 
 Форма: 

Упражнять видению формы геометрических фигур в окружающих предметах (например, мяч, арбуз - шар; 
тарелка, блюдце - круг; крышка стола, стена, пол, потолок - прямоугольник; платочек - квадрат; косынка - 

треугольник; стакан - цилиндр; колокольчик - конус). 
Игры: «Найди предметы, похожие на круг (овал)», «Назови три круглых (овальных) предмета» и т.п. 
Дать детям представления о четырехугольнике и его элементах: четыре угла, четыре стороны (на примере 

четырехугольников разных видов). 
Учить строить из палочек четырехугольник (квадрат, прямоугольник), рисовать его, вырезать по контуру, 

обводить по шаблону, трафарету. 
Учить детей классификации форм предметов по заданным эталонам геометрических фигур.  

 Ориентировка в пространстве и времени:  
Учить детей определять свое местоположение в пространстве с использованием игр: «Что слева?», «Что 

справа?», «Что впереди?», «Что сзади?» и т.п. 
Учить характеризовать словом положение того или иного предмета по отношению к другому (например, 

справа от куклы сидит заяц, слева от куклы стоит лошадка и т.п.) и выполнять практические действия в 
соответствии со словесной инструкцией (например: «Встань так, чтобы слева была кукла, а впереди машина», 

«Принеси, пожалуйста, краски. Они лежат в шкафу на нижней полке слева»). Проводить с детьми игры, в ходе 
которых им приходилось бы изменять направление своего движения во время ходьбы (бега) по словесному и 
зрительному сигналам. 
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Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги: выделять правую (левую) стороны, середину листа 
бумаги, верхний правый (левый) угол, нижний правый (левый) угол. 

Дать первичные представления о неделе: в неделе 7 дней, дни называются по-разному (в детский сад дети 
приходят в понедельник, а домой уходят в пятницу; вторник - второй день недели и т.п.). 

Учить определять, какой день недели был вчера, какой наступил сегодня, какой будет завтра. 
Формировать у детей первоначальные представления о возрасте: познакомить со смысловым 

содержанием вопроса «Сколько тебе лет?». 

Подготовительная группа 

 Количество и счет: 
Закреплять навыки пересчитывания предметов, составляющих данное множество, отсчитывания предметов 

в соответствии с указанным числом. Показать, что результат счета (число) не зависит от размеров 
пересчитываемых предметов, от расстояния между ними, от формы предметов, их расположения, направления 
счета. 

Учить использовать цифры (0-9) для обозначения чисел до 10. 
Продолжать учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 10-ти (20), начиная с любого числа. 

Упражнять в назывании последующего и предыдущего числа для каждого из чисел в пределах 10-ти (20-ти). 
Учить понимать отношения между числами натурального ряда: больше, меньше, равно, больше на, 

меньше на (например, 7 больше 6-ти на 1; 4 меньше 5-ти на 1; 8 равно 8-ми). Знакомить детей с составом чисел в 
пределах 10-ти (5—это 4 и 1, 3 и 2 и т.д.). 
o Продолжать учить различать количественный и порядковый счет, правильно отвечать на вопросы сколько? 

который? какой по счету? 

Упражнять в измерении длины, ширины, высоты окружающих предметов с помощью условных мер. Показать 
зависимость числа (результата счета) от мерки: чем меньше мерка, тем больше число, и наоборот. 

Учить объединять два множества предметов в одно и обозначать составляющие и результат цифрами, 
знаками отношений: «+», «=«. 

Учить решать и составлять простые арифметические задачи на сложение и вычитание: обыгрывать 
условие и решение задач с помощью предметов (кубиков, палочек и т.п.), иллюстрировать задачи с помощью 
рисунков; записывать решение задач с помощью разрезных цифр и знаков «плюс» (+), «минус» (-), «равно» (=). 

Учить детей делить предметы на 2 и 4 равные части и называть их: одна вторая (половина), одна 
четвертая (четверть). На наглядном материале формировать представление о том, что целое больше части, а часть 
меньше целого. 
 Величина:  

Учить сравнивать по величине два предмета и несколько предметов, отличающихся одним или 
несколькими параметрами: больше, меньше, таких же размеров; длиннее, короче, такой же длины; шире, уже, 
такой же ширины, выше, ниже, равные по высоте; толще, тоньше, равные по толщине. 

Учить использовать для сравнения протяженности (длина, ширина, высота) способы наложения и 
измерения с помощью условных мерок (полосок бумаги, палочек). Расстояние. Измерение расстояния шагами. 
Показать практическую ценность измерения (например, измерить протяженность стены и шкафа веревкой 
(шагами), затем сделать вывод о том, поместится ли шкаф вдоль стены). 

Продолжать учить соизмерять объемы жидкости и сыпучих веществ (с помощью пластмассовых кружек, 
стаканов и т.п.). 
 Форма: 

Продолжать учить детей называть и дифференцировать плоские и объемные геометрические фигуры: куб, 
шар, эллипсоид (яйцо), прямоугольник, параллелепипед (брусок), цилиндр, конус. Учить детей группировать по 
форме плоские и объемные геометрические фигуры, соотносить объемные фигуры и предметы с их 
изображением на плоскости. 
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Познакомить детей на примере треугольника и четырехугольника с элементами многогранника: стороны, 
углы, вершины. 

Учить расчленять треугольники, квадраты и другие четырехугольники на треугольники и конструировать 
из одних фигур другие 

 Ориентировка в пространстве и времени: 
Учить располагать предметы на плоскости: посредине, слева, справа, друг за другом, рядом, около, под, 

над, перед, между, левее, правее. 
Формировать понятия: левый верхний угол, левый нижний угол, правый верхний угол, правый нижний 

угол. Использовать пространственные понятия при ориентировке детей на листе бумаги. 
Учить определять положение предметов в пространстве (в игровой комнате, в спальне): справа-слева, 

посредине, около, рядом, между, за, перед, спереди-сзади, вверху-внизу, выше- ниже, дальше-ближе, внутри-

снаружи. 
Учить понимать и называть направление движения в пространстве и соотносить его с изображением на 

листе (на схеме, рисунке). 
Учить детей ориентироваться в различных отрезках времени: сутки, день, час, минута; познакомить с 

часами, формировать представление о времени продолжительностью в час. 
Продолжать знакомить с названиями дней недели и их последовательностью. 
Совершенствовать представление детей о времени года и месяцах, их количестве, названии, 

последовательности. 
Ознакомление с окружающим миром 

Дети с нарушением зрения, поступающие в детский сад, имеют недостаточно представлений о предметах 
и явлениях окружающей действительности. Из-за нарушения зрения они плохо видят и выделяют конкретные 
признаки и свойства предметов: их форму, величину, цвет и пространственное расположение. В связи с этим 
важно в период дошкольного возраста научить их, пользуясь неполноценным зрением, правильно зрительно 
выделять важные, существенные признаки и свойства. 

Дети должны представлять и конкретно действовать с различными предметами, знать назначение, 
способы действия и применения их, понимать условия жизни, деятельности человека, его связи с окружающим 
миром. 

Тематикой ознакомления в первую очередь становится близкое окружение ребенка в детском саду и дома. 
Процесс ознакомления строится по принципу детального изучения предметов с их свойствами и взаимосвязями. 
В ходе изучения дети должны научиться последовательному зрительному выделению, анализу основных 
опознавательных зрительно фиксированных признаков. Там, где невозможно получить зрительную информацию, 
необходимо активно включать в процесс обследования сохранные анализаторы. Дополнительная информация 
получается за счет полисенсорных взаимосвязей (слухо-двигательных, тактильно-двигательных, осязательных и 
др.) и обеспечивает детям с нарушением зрения более полную и точную информацию. 

 Во 2 младшей и средней группах занятия по ознакомлению с окружающим миром более тесно связаны с 
развитием речи, так как наряду с формированием чувственного опыта детей осуществляется работа по овладению 
детьми словом, что обеспечивает формирование умений соотносить конкретный признак со словесным его 
обозначением и создание адекватных образов предметов реального мира. 

В старшей и подготовительной группах наряду с этой задачей осуществляется работа по расширению и 
систематизации представлений в определенных связях общественноведческих, природоведческих, 
математических и эстетических знаний.  

Основными методами и средствами являются наблюдения, обследование, экскурсии, дидактические игры, 
упражнения с натуральными объектами или их изображениями, просмотр диафильмов, рассматривание 
различных видов наглядности (картинки, игрушки, муляжи, чучела животных и др.), слушание грамзаписей, 
применение магнитофонных записей и т.п. На более поздних периодах обучения начинают применяться беседы 
об увиденном, но ведущим остается использование конкретного материала, активно воспринимаемого детьми. 

Значительная часть программного материала по развитию зрительного восприятия ведется учителем-

дефектологом, так как он формирует у детей способы чувственного познания, учит их правильно обследовать 
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предметы с помощью зрения и сохранных анализаторов. При этом он решает данные задачи с учетом 
индивидуальных особенностей состояния зрения каждого слабовидящего ребенка. Воспитатель проводит только 
те занятия, на которых идет закрепление пройденного материала. 

На начальных этапах формирования способов зрительного обследования у детей с нарушением зрения 
учитель-дефектолог, кроме фронтально-групповых занятий, проводит индивидуальные занятия с детьми, где учит 
их не только способам обследования предметов, но и ведет работу по социальной адаптации детей. 

Важное место в программе отводится развитию зрительно-пространственной адаптации детей с 
нарушением зрения в окружающей обстановке. Дети с нарушением зрения испытывают определенные сложности 
при ориентировке в пространстве, поэтому им необходим определенный уровень пространственных 
представлений, навыков и умений, при наличии которых они смогут свободно передвигаться в пространстве и 
общаться с окружающим миром. 

В программе в зависимости от возраста и уровня психического развития детей определены требования к 
формированию пространственных представлений на уровне зрительного и других видов восприятия. При этом 
важно сочетать ориентировку на зрение с опорой на слуховую, тактильно-двигательную и другие виды 
ориентировок. При формировании пространственной ориентировки важно научить слабовидящих детей 
опираться на сенсорные эталоны пространственных признаков: формы, цвета, величины и места положения 
предметов. Важная роль отводится речи как регулятору практических действий детей. 

В помещениях детского сада, особенно в групповых комнатах, следует соблюдать заведенный порядок 
хранения игрушек, одежды, посуды и других предметов быта, с тем, чтобы дети с нарушением зрения 
ориентировались по памяти, что облегчает им процесс пространственной ориентировки. 

Важным условием работы по ознакомлению с окружающим миром является взаимосвязь коррекционной 
работы с лечебно-восстановительным процессом. Педагоги учитывают рекомендации врача-окулиста по 
организации нагрузки и охранительного режима для зрения детей, проводят специальные упражнения по 
активизации и тренировке зрения детей. 

В программе заложены большие возможности для осуществления межпредметных связей уроков по 
ознакомлению с окружающим миром и природоведения с уроками чтения, трудового обучения, физического 
воспитания и других предметов.  

Реализация этих возможностей поможет учителю добиться более осознанного и прочного усвоения 
учащимися изучаемого материала. 

Природа вокруг нас. Объекты, созданные руками человека. Объекты природы. Эти объекты вокруг 
детского сада, вокруг дома. Наблюдения в природе. 

Природа живая и неживая  
Представители живой и неживой природы ближайшего окружения, их названия. 
Признаки жизни живых организмов (растений, животных): передвижение, питание, дыхание. 
Нахождение объектов живой и неживой природы, доступных для восприятия с помощью неполноценного 

зрения и сохранных у детей органов чувств. 
Небо днем и ночью: Солнце, облака. Луна, звезды. Наблюдение за сменой дня и ночи. Время суток: утро, 

день, вечер, ночь. Поведение животных днем и ночью. 
Земля: песок, камни, глина, почва. Простейшие наблюдения за объектами живой и неживой природы и 

выделение признаков жизни последних. Правила пользования фоновыми контрастными экранами и 
рекомендованными средствами оптической коррекции зрения при проведении наблюдений в природе. 

Последовательность и поэтапность наблюдения в природе (начало работы, фиксация признаков, 
простейший вывод).  

Сезонные изменения в природе 

Влияние Солнца на изменения в природе. Солнце весной, летом, осенью, зимой. 
Знакомство с временами года и их названиями. Формирование первоначальных представлений о 

состояниях и явлениях неживой природы в разные времена года: тепло, жарко, холодно, облачно; ветер, дождь, 
снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды (вчера, сегодня). 
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Растения в разные времена года. Окраска растений в разные времена года. Появление проростков у 
растений, почек и листьев, цветов, плодов, семян. Основные сезонные признаки у тополя, клена, мать-и-мачехи. 
Наблюдения в природе. 

Практические работы: проращивание семян фасоли (гороха); луковиц лука репчатого (в горшочках, 
ящиках, баночках); наблюдение появления листьев из почек на веточках, срезанных весной и помещенных в 
сосуд с водой. 

Экскурсия в лес, сад, огород или парк и знакомство с сезонными изменениями растений. Поведение 
животных зимой и летом (медведь, заяц, ворона, грач). 

Практические работы: изготовление простейших кормушек для птиц, условия их подкармливания в 
разные времена года. 

Экскурсия в зимний лес, парк, знакомство с некоторыми условиями жизни животных в зимний период. 
Труд людей в различные времена года: посев семян, посадка растений, уборка урожая, полив, внесение 

удобрений под культуры, снегозадержание. 
Одежда людей в различные времена года. Игры детей в различные времена года. Деятельность человека в 

течение суток. 
Экскурсия на производство, знакомство с условиями труда людей, продукцией, выпускаемой на 

отдельном (доступном для детей) участке производства (фабрика, мастерская, ферма, тепличное хозяйство и др.). 
Обобщение знаний о живой и неживой природе, о сезонных изменениях в окружающей среде. Требования 

к знаниям, умениям и навыкам детей (минимальные). 
Виды детской деятельности: 
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

познавательного развития: 
познавательно-занимательная деятельность на образовательных и коррекционно-развивающих занятиях с 

развитием восприятия, формированием представлений; 
занятия в сенсорной комнате; 
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 МАДОУ: «предметные экскурсии» в 
помещениях и на участке; 

продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 
наблюдения в условиях тематических прогулок; 
слушание чтения детских литературных произведений; 
труд в быту, ручной труд, труд в природе; 
игры на развитие зрительного восприятия; 
физические упражнения на осанку, моторику рук. 
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией познавательного развития: 
спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными игрушками; дидактические, сюжетно-

ролевые; в сенсорном уголке; 
самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 
спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 
речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 
рассматривание книг, картинок, фотографий; 
спонтанная продуктивная деятельность; 
спонтанная двигательная деятельность; 
деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-практическая в соответствии с 

сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная (свободное общение). 
Региональный компонент 
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Приобщать детей к истории родного края. Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой. 

Средства: 
Материалы, используемые в процессе развития познавательной активности детей: 

1. Мир живой и неживой природы: куклы-символы времен года и двенадцати месяцев, сказочные 
и игровые персонажи; дидактические пособия знаково-символического характера (глобус, 
географическая карта, Календарь Природы и др.); репродукции произведений изобразительного 
искусства, фотографии, альбомы по изучаемой теме; предметные и сюжетные изображения природных 
объектов и явлений;  природный материал (ветки, шишки, желуди, зерна и т.д.); материалы, 
необходимые для художественно-творческой деятельности (цветные карандаши и фломастеры, клей, 
бумага пластилин, глина и т.д.); материалы, необходимые для игрового экспериментирования (вода, 
снег, лед, вата и т.д.); игрушки - домашние и дикие животные, птицы или их изображения 
(плоскостные, объемные, полуобъемные); медальки, шапочки с изображением животных и птиц; 
атрибуты, используемые для оформления групповой комнаты в соответствии с изучаемой темой. 

2. Предметный мир, окружающий человека: игровые персонажи; репродукции произведений 
изобразительного искусства, фотографии, альбомы по изучаемой теме; игровые дидактические пособия 
знаково-символического характера (картинки со знаково-символическими обозначениями разных 
функциональных зон группы, знаки дорожного движения и т.д.; карточки с образно-символическими 
обозначениями того или иного трудового процесса); материалы, знакомящие детей с профессиями 
людей, работающих в детском саду (например, с профессией повара: разнообразные продукты и посуда, 
применяемая в процессе приготовления пищи, кулинарные блюда и т.д.); атрибуты профессий: повара, 
полицейского, врача и др.; игрушки, имитирующие различные предметы ближайшего окружения 
(мебель, посуда, бытовая техника, транспорт и т.д.); предметы традиционной русской одежды и посуды, 
атрибуты народных праздников и ярмарок (колокольчики, деревянные ложки, трещотки и т.д.); орудия 
труда, используемые для имитации трудовых действий людей; куклы или изображения людей разного 
пола и возраста; детские музыкальные инструменты (колокольчики, трещотки, деревянные ложки). 

3. Деятельность человека в разные сезоны; сезонные праздники: сказочные и игровые персонажи; 
игровые дидактические пособия знаково-символического характера (макеты горок, катка, заснеженной 
поверхности; план города и т.д.); репродукции произведений изобразительного искусства, фотографии, 
альбомы по изучаемой теме; орудия труда, используемые для имитации трудовых действий людей в 
разные сезоны (лопаты, ведра, метлы, грабли и т.д.); природный материал (осенние листья, пучки 
увядающей осенней травы, еловые шишки и т.д.).  

4. Человек - социальное существо: реалистические изображения людей разного пола, возраста, 
национальностей, профессий; атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр (например, для игры на 
тему «Кухня»: халат, косынка, фартук, муляжи продуктов и т.д.); орудия труда, природный материал, 
используемые для имитации коллективной трудовой деятельности людей; куклы или плоскостные 
изображения членов семьи; игрушечная мебель, посуда, атрибуты (кухонные и необходимые для 
уборки квартиры), спортивный инвентарь (предназначены для осуществления детьми практических 
действий, в процессе которых происходит формирование представлений о функциях членов семьи, о 
распределении обязанностей в семье и об организации семейного досуга). 

Универсальные средства реализации задач интеллектуально-математического развития детей 

старшего дошкольного возраста: 
Наглядно-демонстрационный и раздаточный материал (разнообразные объекты окружающего мира; 
предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 
условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 
литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно иллюстрирующие многообразие 

математических отношений, существующих в окружающем мире); 
музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной ритмической структурой). 
Знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие временные отношения 

(часы, стрелки, Круг Времен Года, Круг Частей Суток, модель Солнечной Системы, пособия «Части суток», 

«Веселая неделька», «Вращение Земли вокруг Солнца», «Вращение Луны вокруг Земли», «Старик-Годовик», 
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«Времена Года»); 

наглядный материал (предметные и сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции произведений 
изобразительного искусства), ярко иллюстрирующий временные отношения (минута-час; части суток: утро, 
день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц-год); 

литературный материал (стихи, загадки), наглядно иллюстрирующий в словесной форме временные 
отношения (минута-час; части суток: утро, день, вечер, ночь; неделя-месяц; месяц- год). 

Методы, приемы, технологии:  

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 
  Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 
книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 
раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 
 

2.2.3. Речевое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий 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 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. 
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. 

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. 

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: 
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). 

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. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, способствующих обогащению 
словарного запаса, развитию понимания лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» 

игры, в игры-драматизации. 
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 Развитие коммуникативной функции речи: 
Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых средств (обращение по 

имени, высказывание желания вступить в контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение 
опыта использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и 
выражать свое настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами 
этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к партнеру.). Обогащение 
умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

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

Формирование основ речевого познания: 
Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и явлений действительности, 

способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 
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. 

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. 

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

Развитие готовности к обучению в образовательной организации. Развитие операциональных и 
контролирующих органов письменной речи. 

Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений о строении рук, кисти, 
пальцев. Обогащение опыта выполнения физических упражнений (статических, динамических) на развитие 
подвижности, формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления мышц 
кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической стороны орудийных действий. Развитие 
зрительно-моторной координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 
координированных действий. Развитие орудийных действий. 

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

Вторая младшая группа 

Развитие фонематического слуха и воспитание звуковой культуры речи 

Работа над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией. Произношение согласных 
звуков, твердых и мягких (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц). 

Формировать четкую артикуляцию звуков. Подготовка артикуляционного аппарата к произношению 
шипящих звуков. 

Формировать у детей умение различать звуки в слове, произносить фонемы, слова по образцу педагога 
(протяжно му-му, ла-ла-ла, на-на), с выделением звука в словах (кот, рот и т.д.). 

Учить подражать звукам различных предметов и животных (тук-тук - молоток; мяу-мяу - кот; хрю-хрю - 
поросенок и т.д.). 

Выполнять различные действия с предметами по словесному указанию: «Прокати шар», «Повесь кольцо», 

«Набрось кольцо», «Найди игрушку (куклу, машину, мяч и т.д.)». 

Вычленение звука при четком произношении слова. Воспитание интонационного чутья, дикции, темпа 
речи. 



52 

 

Учить умению отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого предложения, а 
также умению регулировать темп речи в связном высказывании. 

Учить детей правильному словесному обучению: как здороваться, прощаться, просить, благодарить, 
спросить. 

Словарная работа: 
Накопление и обогащение словаря на основе расширения знаний и представлений из окружающей 

ребенка жизни. Учить детей различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечая на 
вопросы «Что это?», «Кто это?», выделять признаки и качества (какой?), а также действия, связанные с 
движениями игрушек, животных, человека (что делает?, что с ним можно сделать?). 

Игры: «Что за предмет?», «Скажи какой», «Кто что умеет делать?», «Кто больше слов скажет о яблоке, 
какое оно?». 

Учить детей видеть начало и конец действия. Игра с картинками: «Что сначала, что потом?» 

Формирование понимания и употребление обобщающих понятий (игрушки, одежда, посуда). 
Различение слов с противоположным значением на основе наглядности (большой - маленький, высокий - 

низкий). 
Формирование грамматически правильной речи : 

Обучение изменению слов по падежам, согласование существительных и прилагательных в роде и числе 
(маленькая лошадка, длинный хвост). Активизация использования пространственных предлогов (в, на, за, под, 
над), подведение к употреблению падежных форм. Обучение разным способам словообразования (наименования 
животных, названия предметов посуды и т.д.: заяц-зайчонок-зайчата, сахарница, хлебница). 

Работа по образованию звукоподражательных сигналов (воробей: чик-чирик - чирикает, утенок: кря-кря - 
крякает). 

Игры: «Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных 
инструментах?», «Кто как голос подает?». 

Учить детей составлять фразу из 2-3-х или более слов, используя для этого игры с игрушками, действия с 
предметами, описание картинки. 

Упражнять детей в назывании предмета и его признаков, подводить к его описанию. Учить отвечать на 
вопросы педагога, не повторяя за ним структуры вопроса. Подводить ребенка к повторению за педагогом чтения 
сказок, стихов. 

Использовать игры-драматизации для обучения последовательному рассказу. 
Развивать умение строить разные типы предложений: простые и сложные, используя картинки. 

Развитие связной речи 

Развитие связной речи осуществляется во взаимосвязи разных речевых задач (воспитание звуковой 
культуры речи, формирование грамматического строя речи, словарная работа). 

Обучать детей пересказыванию литературного текста, умению воспроизводить текст знакомой сказки или 
короткого рассказа сначала по вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемой картинки. 
Учить детей строить совместное высказывание, состоящее из трех предложений («Пошел зайчик (куда?). 

Там он встретил (кого?). Они стали (что делать?)»). Важно учитывать разный речевой уровень детей. Особое 
значение здесь приобретает индивидуальная работа педагога с каждым ребенком. 

Детям с высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие схемы («Наступила... Ребята... 
Они стали...»). 

Чтение и рассказывание детям 

Учить детей понимать смысл стихотворений, сказок: задушевность, лиризм (И. Суриков, «Зима»; Е. 
Трутнева, «Елка»), юмор (Н. Саксонская, «Где мой пальчик?»; «Расти, коса», «Уж ты котенька-коток», «Ерши-

малыши» - народные песенки и потешки), радость («Травка-муравка»), игровой характер («Солнышко-

ведрышко»), торжественность, приподнятость (Я. Аким, «Наша планета»), любование (Е. Серова, 
«Колокольчик», «Одуванчик»; А. Прокофьев, «Ранней весной»). 
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Сохранять последовательность сюжета в процессе пересказа знакомых сказок, передавать характер 
персонажей («Волк и козлята», «Заяц, лиса и петух»). 

Эмоционально передавать характер диалога действующих лиц, образные слова и выражения. 
Воспроизводить авторские слова, выражения в процессе пересказа (К. Ушинский, «Бишка»; Е. Чарушин, «Как 
лошадка зверей катала»; «Рукавичка» - сказка, перевод Е. Благининой). 

Воспитывать эмоциональную восприимчивость художественных произведений, различать жанр сказки и 
рассказа («Лисичка со скалочкой», в обработке И. Карнауховой; Я. Тайц, «Послушный дождик»), различать 
стихотворный и прозаический текст (С. Маршак, «Усатый полосатый»; В. Сутеев, «Кто сказал мяу?»; сказки 
«Пых», «Бычок - смоляной бочок»). 

Средняя группа 

Воспитание звуковой культуры речи:  
Формировать правильное звукопроизношение (с, съ, з, зь, ц, щ, ж, ч, ш, л, ль, р, ръ); развивать 

фонетическое восприятие, голосовой аппарат, речевое дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, 
интонационными средствами выразительности. 

Уточнить термины: звук, слово, предложение. Различать слова, сходные и разные по звучанию.  
Формировать понятие о том, что звуки и слова произносятся в определенной последовательности. 

Обучать детей тому, что звуки в слове разные. Учить детей узнавать слова, в которых не хватает того или иного 
звука, подбирать те или иные игрушки или предметы, в названии которых есть определенный звук. Необходимо 
упражнять детей в правильном произнесении всех звуков родного языка. Совершенствовать произношение слов 
согласно нормам литературного языка. Учить говорить не торопясь, достаточно громко, без напряжения; 
приучать регулировать силу голоса. Развивать интонационную выразительность речи. Развивать фонематический 
слух детей. Упражнять их в различении слов, сходных по звуковому составу. 

Обогащение словаря. Расширять и активизировать запас слов детей наименованиями предметов, их 
частей, качеств (форма, цвет, величина, материал, вес и т.д.), действий и их качеств; приучать пользоваться 
словом в правильной грамматической форме. 

При сравнении и описании предметов с контрастными признаками учить детей использовать слова с 
противоположным значением (высокий - низкий, маленький - большой и др.). Нужно воспитывать чуткость к 
смысловым оттенкам слова (высокий - высотный, большой - огромный, кукла - куколка, волк - волчище, есть - 
кушать, одевать - надевать и т.п.).Воспитатель должен следить за тем, чтобы дети осмысленно употребляли в 
речи новые для них слова; учить понимать смысл образных выражений в загадках, стихах, сказках. 

Словарная работа: 
Правильное понимание слов и их употребление, дальнейшее расширение активного словаря. 
Работать по активному словарю детей (названия предметов, их качеств, свойств, действий). Уточнить 

обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда).  
Учить подбирать слова близкие и противоположные по смыслу (сладкий - горький, мальчики - девочки).  
Продолжать знакомить с многозначными словами (лапка, ручка), используя наглядность (рисунки, 

иллюстрации, предметы). Знакомить с происхождением некоторых слов (почему гриб называется 
подберезовиком, цветок — подснежником). 

Соотносить слова по смыслу, объяснять их, давать толкование слова и словосочетания в играх: «Кто (что) 
может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так называют?», 

«Продолжи цепочку слов». 

Формирование грамматического строя речи: 
В средней группе расширяется круг грамматических явлений. Продолжается обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк); 
правильному согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; развивается 
ориентировка на окончание слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка). 

Обучение образованию форм глагола в повелительном наклонении (стой, сними, попрыгай). 
Формирование видовых пар глаголов (встал - встает, умылся - умывается). 
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Упражнения в правильном понимании и употреблении предлогов пространственного значения (в, под, 
между, около). 

Воспитание звуковой культуры речи: 
Учить пользоваться разными типами предложений (простыми, сложными), строить их с помощью 

воспитателя, а потом самостоятельно. 
Учить грамматически правильно изменять слова, используемые в повседневной жизни, образовывать 

некоторые трудные формы: родительного падежа множественного числа существительных (носков, валенок, 
варежек), повелительного наклонения глаголов (нарисуй, спой, поскачи), формы глагола, хотеть. 

Упражнять в правильном согласовании слов, в понимании использования предлогов. 
Учить образовывать названия детенышей некоторых животных в единственном и множественном числе, 

названия предметов посуды. Обращать внимание детей на разные способы образования слов (сахарница, 
хлебница). 

Развитие связной речи: 
Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с помощью воспитателя. 
Учить детей выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, использовать пословицы, 

поговорки в речи персонажей. 
Учить связно и живо рассказывать о событиях, фактах, впечатлениях из своего опыта, не отступая от 

поставленной воспитателем темы. В рассказах о виденном на экскурсиях учить пользоваться точными 
названиями предметов, их частей, качеств, действий; указывать место и время событий. До экскурсии нужно 
рассказывать детям в общих чертах о том, что будет показано; в предварительной беседе выяснить, какие 
представления о предстоящем объекте наблюдения есть у детей. Объяснить детям цели и задачи наблюдений, 
сообщить, что им нужно будет после экскурсии рассказать о своих наблюдениях. Составлять по картинке 
небольшие рассказы из личного опыта сначала по вопросам воспитателя, а затем самостоятельно. Эти виды 
рассказывания предполагают обучение разным видам высказывания (описанию, повествованию) и подводят к 
составлению рассуждения. 

Формировать навыки устной речи (составление совместного рассказа - начало, середина, конец, т.е. 
композиционное строение связного высказывания). 

Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начать по-разному («Однажды», «Как-то 
раз», «Дело было летом» и т.п.). 

Взрослый, давая зачины рассказа, предлагает ребенку наполнить его содержанием («Как-то раз... 
(собрались звери). Стали они... . Вдруг... . Взяли звери... . И тогда...».). Заполнение схемы помогает ребенку 
закрепить представления о средствах связи между предложениями и между частями высказывания. 

Учить детей включать в повествования элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить 
действия персонажей, соблюдать временную последовательность событий. 

Учить умению строить и произносить разные по интонации типы предложений (повествовательное, 
вопросительное, восклицательное). 

Коллективное составление рассказа при направляющей роли воспитателя. 
Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими и грамматическими 

упражнениями. 
Учить детей составлять небольшие рассказы о нарисованном на картинке. Проводя занятия с картинками, 

лучше использовать небольшие картинки (15-20 см), наклеенные на картон. Картинки должны подбираться на 
темы, связанные с программой воспитательной работы. Например: «Времена года», «Мой дом», «Город, в 
котором я живу», «Домашние и дикие животные» и др. 

Чтение и рассказывание детям: 
Закреплять навыки слушания, чтения наизусть сказок, рассказов, стихотворений. 
Учить детей понимать смысл стихотворений, рассказов и сказок.  

Учить детей оценивать поступки героев, определять нравственные качества (добрый, злой, смелый), 
подмечать характерные особенности персонажей, выразительные средства языка, образные выражения, песенки, 
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действующих лиц в сказках («Два жадных медвежонка», «Колосок», «Красная Шапочка»). Отвечать на вопросы, 
связанные с содержанием литературного произведения. 

Старшая группа 

Воспитание звуковой культуры речи: 
Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной, 

выразительной речи. Дифференциация пар звуков (с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р), т.е. различение 
свистящих, шипящих, сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях. 

Использование скороговорок, чистоговорок, загадок, стихов для отработки дикции (четко и внятно), силы 
голоса (шепотом, вполголоса, громко), темпа речи (медленно, умеренно, быстро). 

Продолжить обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 
Совершенствовать речевой слух. 

Словарная работа: 
Расширить запас слов названиями предметов, качеств, действий, активизировать словарь, учить 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении качеств, признаков. 
Обогащение словаря детей существительными, названиями машин, растений, фруктов, овощей, 

домашних животных, их детенышей; глаголами (моет, вытирает, готовит, стирает, гладит, лечит, возит); 
прилагательными, обозначающими цвет, вкус, качества предметов; наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, 
далеко, низко, высоко). 

Упражнять детей в правильном употреблении множественного числа существительных, согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, употреблении прошедшего и будущего времени глагола. 

Учить детей беседовать, опираясь на имеющийся прошлый опыт, правильно задавать вопросы 
воспитателю. Побуждать детей к высказыванию о прочитанном, нарисованном на картинке, к беседе об 
игрушках.  

Учить рассказывать потешки, небольшие стихотворения, учить фразовой речи. Учить выделять 
интонации в соответствии с эмоциональной и смысловой окраской речи (вопрос, восклицание и т.д.). 

Учить детей говорить внятно, не торопясь. Уметь подбирать слова с противоположным значением 
(антонимы): сильный - слабый, быстро - медленно, стоять - бежать; со сходным значением (синонимы): веселый - 
радостный; прыгать-скакать; использовать слова, обозначающие материалы (дерево, металл, стекло, пластмасса и 
т.д.). 

Учить понимать образные выражения в загадках, объяснять смысл поговорок. 
Учить детей сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям, по 

величине, цвету, качеству; подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (большой, огромный, 
громадный дом, старый дом - новый; легкий портфель - тяжелый). 

Учить понимать значения многозначных слов (молния, лист; лить, плыть; полный, тяжелый). 
Формирование фонематического строя речи: 
Учить детей самостоятельно использовать простые и сложные предложения в разных видах 

рассказывания. 
Учить использовать разные слова для названия одних и тех же объектов (заяц-зайчик-заинька); 

образовывать слова - названия людей по профессиям, по личным качествам, догадываться о смысле незнакомых 
слов (строитель, ворчун, весельчак и т.д.). 

Учить грамматически правильно изменять названия знакомых предметов и игрушек, образовывая 
отдельные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек и др.). 

В играх с предметами и картинками упражнять в правильном согласовании слов в роде, числе, падеже, 
понимании и употреблении предлогов (на, в, за, под, из). 

Учить понимать и соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе (утка-утенок - утята). 

Учить согласованию прилагательных и существительных (особенно среднего рода), образованию 
трудных форм глагола в повелительном наклонении (пойди, ляг и т.п.). 
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Учить находить в контексте родственные слова («В саду растут желтые цветы», «Трава осенью начинает 
желтеть», «Листья на деревьях желтеют»). 

Учить образовывать существительные с уменьшительными и ласкательными суффиксами (береза - 

березка - березонька), различать смысловые оттенки глагола (бежал - забежал - подбежал), прилагательных 
(умный - умнейший, плохой - плохонький) и употреблять их в речи. 

Продолжать работу над смысловым значением слов (почему шапку называют ушанкой). 
Работа над пропедевтической подготовкой детей к пониманию того, что речь состоит из предложений, 

предложения - из слов, слова - из слогов и звуков, т.е. к обучению грамоте. 
Развитие связной речи: 
Учить связно, последовательно и выразительно передавать небольшой текст без помощи взрослого. 
Учить самостоятельно составлять рассказ по картинке описательного или повествовательного характера с 

указанием места и времени действия, события. 
Учить самостоятельно составлять рассказ по серии сюжетных картинок (2-3), определять 

последовательность действий и событий, изображенных на картинках, придумывать название к рассказу. 
Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, соблюдать композицию и выразительность текста; 

составлять рассказы из собственного опыта (описательные, повествовательные и контаминированные - 

смешанные). 
Учить детей слушать и понимать речь воспитателя, отвечая на его вопросы, воспроизводить хорошо 

знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на вопросы по содержанию картинки и при описании игрушки; 
составлять короткие рассказы по ним (2-3 предложения). Учить самостоятельно составлять описательный или 
сюжетный рассказ по картинке (серии картинок); при описании событий указывать место и время действия, 
придумывать события, предшествующие изображенному и следующие за ним. 

Чтение и рассказывание детям: 
Учить, эмоционально откликаясь, слушать, понимать содержание сказки, запоминать образные слова 

(Л.Н. Толстой, «Три медведя»; «Кот, петух и лиса»). 

Воспринимать интонационные оттенки в исполнении, в передаче характера персонажей (А.Барто, 
«Игрушки»; З.Александрова, «Мой мишка»). 

Побуждать к эмоциональному восприятию содержания, ритмичности речи, образности языка, различать 
прозаическую и стихотворную речь («Маша и медведь» — русская народная сказка; С.Маршак, «Перчатки»; К. 
Чуковский, «Мойдодыр»; А. Барто. «Машенька»). 

Учить эмоционально воспринимать сюжет, некоторые особенности художественного повествования, 
сопереживать персонажам, замечать особенности сказочной композиции: зачин, концовку, повторы («Заяц, лиса 
и петух»; «Петух и бобовое зернышко»; «Волк и козлята»). 

Учить различать стихотворения (С. Маршак, «Мяч», «Кто колечко найдет?») и прозу (Н. Павлова, «Чьи 
башмачки?»). Понимать, что в художественных произведениях могут быть отражены разные жизненные явления: 
праздник, смешные и серьезные эпизоды из жизни детей. 

Формировать умение ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по картинкам, отвечать на 
вопросы по содержанию, выразительно исполнять знакомые потешки, стихотворения. 

Обучение грамоте: 
Формировать у детей представление о слове (в отличие от звука, слога и т.д.). Познакомить с термином 

предложение. Подводить детей к пониманию того, что предложения состоят из слов. Учить членить предложения 
из 2 - 4 слов без предлогов и союзов, составлять предложения из ряда слов. 

Закреплять представления о том, что звуки и слоги в слове, слова в предложении произносятся в 
определенной последовательности. 

Правильно использовать термины: слово, звук, гласный звук, твердый согласный звук, мягкий согласный 
звук. Называть слова с заданным звуком. Учить детей проводить звуковой анализ трех- и четырех звуковых слов 
различной звуковой структуры, т.е. устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; называть 
выделенные звуки в соответствии с их звучанием в слове; учить различать звуки: гласные, твердые согласные, 
мягкие согласные. 
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Учить детей делить слово на слоги. Выделять из слогов звуки. 
Подготовительная к школе группа 

Воспитание звуковой культуры речи: 
Совершенствовать звуковую культуру речи. Закреплять правильное произношение звуков. Упражнять 

детей в дифференциации звуков на слух и в произношении (свистящих, шипящих, звонких и глухих, твердых и 
мягких согласных). 

Укреплять и развивать артикуляционный и голосовой аппарат. Обучать детей литературному языку. 
Учить детей четко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи в 
соответствии со смысловым содержанием. 

Развивать звуковой анализ слова. Учить вычленять в словах и фразах определенные звуки, слоги, 
ударение. Работать со схемами предложений и слов. 

Работать над совершенствованием дикции, развитием голосового аппарата, правильной артикуляцией. 
Использование скороговорок, чистоговорок, потешек, шуток, стихов. 

Развивать чувство ритма и рифмы. Работать над интонационной выразительностью при сочетании 
окончаний ритмической фразы («Наш зеленый крокодил...», «Где ты, зайчик, ночевал?», «Где ты, Катенька, 
была?» и т.п.). 

Словарная работа: 
Развивать лексическую способность за счет пополнения словаря синонимами и антонимами, умение 

правильно употреблять слова. Развивать у детей интерес к слову. Учить их выделять в предмете и правильно 
называть существенные признаки, обогащая словарь точными названиями качеств (материал, форма, цвет, 
размер). 

Обращать внимание на правильность понимания и употребления детьми обобщающих слов, упражнять в 
использовании их в речи. 

Формировать правильное понимание переносного смысла в пословицах, поговорках. 
Вырабатывать умение оценивать высказывания, предложения, замечать и исправлять лексические ошибки 

в своей и чужой речи. Учить находить синонимы и антонимы в предложениях, текстах и подбирать их к 
заданным словам. 

Продолжать упражнять детей в четком и внятном произнесении слов с соблюдением норм литературного 
языка, в смене силы, высоты голоса, темпа речи, в правильном использовании интонационных средств 
выразительности с учетом содержания высказывания, условий речевого общения. 

Формировать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день - 

горячий', жаркий спор - взволнованный), развивать понимание переносного значения слов в зависимости от 
противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - 

крупные). 
Работать над уточнением понимания слов, противоположных по смыслу (что может быть глубоким? 

мелким? легким? тяжелым?). Использование пословиц и поговорок («Март зиму кончает - весну начинает», 

«Вещь хороша новая, а друг - старый»). 

Работать с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время, растет цветок, дом, 
ребенок, острый нож:, суп, ум). 

Формирование грамматического строя речи: 
Формировать морфологическую и синтаксическую сторону детской речи. Активизировать речь в разных 

формах общения (беседа, рассказ, чтение стихов). 
Развивать стремление к овладению грамматическими нормами (например, слово пальто не изменяется; 

одеть - кого? надеть - что? и др.). Упражнять детей в образовании существительных, прилагательных, глаголов. 
Учить образовывать слова, обозначающие профессии, детенышей животных, предметы быта, подбирать 
однокоренные слова. 

В специальных играх и упражнениях с грамматическим содержанием закреплять знания и умения, 
полученные детьми в предыдущие годы, но на более сложном словесном материале с опорой на наглядное 
представление между предметами, явлениями, знакомить с некоторыми нормами образования форм слов 
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(например, слово хотеть изменяется по-разному в зависимости от того, говорим мы об одном человеке или о 
многих: хочу - хотим и т.п.). 

Образовывать родственные слова (маленький, молодой лес - лесок; человек, который ухаживает за лесом, 
охраняет его, - лесник; сказочный человечек - старичок-лесовичок и др.). 

Развитие связной речи: 
Развивать диалогическую и монологическую речь. Диалогическую речь использовать для обучения 

умениям задавать и отвечать на вопросы. Учить средствам речевой выразительности (жестам, мимике, 
интонации). 

Монологическую речь детей развивать через правильное, связное и последовательное, точно и 
выразительно построенное высказывание (как в пересказах литературного текста, так и в самостоятельном 
рассказе). Учить пересказу литературного произведения (логично и последовательно, точно и выразительно). 

Учить использовать разнообразные грамматические формы и конструкции. Учить замечать и исправлять 
грамматические ошибки в своей и чужой речи, связанные с неверным употреблением знакомых слов. 

Закреплять полученные навыки и умения. Формировать элементарное умение анализировать 
грамматический материал. 

В рассказах по картине упражнять детей в описании ее содержания, составлении рассказа. 
Развивая у детей умения и навыки рассказывания, учить их придумывать содержание и передавать его в 

понятной, доступной форме, используя творческие задания: продолжи, заверши рассказ, составь рассказ или 
сказку по плану, по теме. 

Развивать у детей желание самостоятельно создавать рассказы, сказки, стихи, обращать внимание на 
использование в сочинениях детей средств художественной выразительности. 

Чтение и рассказывание детям: 
Знакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с произведениями малых 

фольклорных форм (пословицы, поговорки, фразеологизмы, загадки). После чтения литературных произведений 

обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную форму. Давать детям задания на 
подбор эпитетов, сравнений, метафор, других образных средств. 

Развивать осознание обобщенного смысла малых фольклорных форм («Зарубить на носу» — запомнить 

навсегда', «Повесить голову» - загрустить). 
Развивать эмоциональную восприимчивость повествований литературных произведений, понимать их 

характер: радостный, торжественный тон (А. Барто, «На праздник»); серьезный, строгий (Б. Коваль, «На 
границе»); веселый, шуточный («У страха глаза велики», сказка). 

Подводить детей к пониманию особенностей литературных приемов: наделение животных свойствами 
человека («Лисичка-сестричка и серый волк», сказка в обработке М. Булатова); песенно-ритмическое начало и 
концовка, троекратные повторы, вставные песенки («Три поросенка», английская сказка в обработке С. 
Михалкова); преувеличения («Заяц-хваста», сказка в сказке); краткое повествование о человеке, окружающей 
действительности, о природе в рассказе (Н. Носов, «На горке» и др.); рифма в стихотворении. Учить передавать 
свое отношение к содержанию стихотворений, чувствовать и воспроизводить образность языка, уметь 
пользоваться паузами, логическими ударениями (С. Маршак, «Песня о елке»), любование, восхищение картинами 
зимней природы (И. Суриков, «Белый снег, пушистый»). 

Пересказ: 
Учить детей пересказу в соответствии с темой и изобразительными средствами. Передавать 

диалогическую речь («Хвосты», сказка). 
Обучение грамоте: 
Обозначение звуков речи буквами. Гласные и согласные звуки и буквы. 
Деление слов на схематическое и символическое обозначение слогов и звуков. Так, гласные звуки 

обозначаются красным цветом (фишками, полосками, треугольниками, кружками), согласные твердые - голубым, 
согласные мягкие - зеленым цветом. 

Закреплять умение детей проводить звуковой анализ слов различной звуковой структуры, т.е., 
устанавливать последовательность звуков в анализируемых словах; давать качественную характеристику звукам 
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(ударные и безударные гласные, твердые и мягкие согласные); называть выделенные звуки в соответствии с их 
звучанием в слове и слоге. Учить детей делить на слова предложения, состоящие из двух, трех, четырех слов. 
Делить слова на слоги. 

Учить изменению слов, специально направленному на формирование слогового чтения. 
Закреплять умения проводить звукобуквенный анализ слов. В работе использовать схематическое 

изображение количества слов в предложении в виде полосок бумаги из двух, трех, четырех линий. 
Региональный компонент: Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой северного народа. 
Виды детской деятельности: 
1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности с обеспечением 

речевого развития слабовидящего и с пониженным зрением обучающегося: 
познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 
моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 
разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 
игры: словесные дидактические, драматизации; 
тематические беседы, обсуждения с педагогическим работником; 
труд; 
пение; 
гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 
подвижные игры с речью. 
2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах с актуализацией речевого развития слабовидящего обучающегося: 
сюжетно-ролевые игры; 
самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения действий 

посредством вопросно-ответной формы; 
спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, раскрашивание); 
спонтанное пение, декламации; 
досуговая деятельность; 
рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением воспринимаемого, комментариями, 

обсуждением. 
Средства: 

Языковая среда как средство развития речи детей: 
Языковая среда, в которой находятся дети,  является средством развития речи.  
Педагог должен помнить, что он является авторитетом для детей, и контролировать свою речь. 
К речи педагога предъявляются высокие требования: 
содержательность и одновременно точность, логичность; 
лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 
образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций и умелое владение 

невербальными средствами общения. 
Художественная литература как средство развития речи детей: 
Важнейшим источником и средством развития речи является художественная литература.  
Она помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи. Накопленный жизненный и 

литературный опыт предоставляет детям возможность понимать смысл текстов (прозы и стихов), поступки 
героев, мотивы их поведения. Поэтому так важно проводить работу по знакомству детей с жанром прозы и 
поэзии, с содержанием сказок и рассказов, с их композиционными и языковыми особенностями. 

Музыка, изобразительное искусство - средство речевого развития детей: 
Музыка, изобразительное искусство расширяют интерпретационные возможности детей. Эти виды 

искусства оказывают огромное эмоциональное воздействие на мысли и чувства детей. 
В развитии певческого, голосового, артикуляционного и дыхательного аппарата ребенка музыка имеет 

огромное значение, поэтому музыкальные произведения являются неотъемлемой частью занятий по развитию 
речи. Благодаря музыке задания, которые предлагаются детям, приобретают дополнительную яркость, 
образность, эмоциональную насыщенность.  
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Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у детей зрительно-

пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, дети 
учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее 
через танец, слово. 

Картины, иллюстрации - средства развития речи детей 

Картины, иллюстрации служат прекрасным материалом для обучения детей различным типам 
высказываний, поскольку они подсказывают содержание речи. 

В рассказывании по картинам дети учатся отбирать предметно-логическое содержание для описаний и 
повествований, приобретают умения выстраивать композицию, связывать части рассказа в единый текст, 
избирательно пользоваться языковыми средствами. 

Значительное место по развитию речи отводится игре:  
Игра вводится в сюжет совместной образовательной деятельности и оказывает огромную роль на 

воспитание нравственных чувств, на развитие умения общаться, психическое развитие. Важная роль отводится 
словесным и дидактическим играм как средству развития речи. 

Формы, методы и приёмы педагогической работы: Рассматривание,  игровая ситуация, дидактическая 
игра, проектная деятельность, решение проблемных ситуаций, создание коллекций, наблюдение на прогулке, 
сочинение загадок, игровое общение, ситуативный разговор с детьми, продуктивная деятельность, 
самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности (рассматривание, 
инсценировка), чтение и обсуждение, придумывание сказок, рассказов, пересказ, выставка иллюстраций, 
портретов писателей, изготовление книжек-малышек, литературная викторина, сочинение загадок 

Словесные, наглядные, практические методы при организации работы по развитию речи получают новый 
смысл: помимо передачи необходимой информации они постоянно оказываются направленными на 
стимулирование познавательной активности детей, на создание условий для творческих проявлений каждого 
ребенка. 

Важнейшим средством развития речи детей является общение, выступающее одновременно как процесс 
взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 
опытом).  

Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у него 
способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 
эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик социально-

уверенного поведения. 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

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; 
объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, форма яйца; 
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единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, параллелепипед, призма. 
2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов (предметов быта): формы 

чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. Побуждение к эмоциональному переживанию в 
постижении и оценке выразительности форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, 
обогащение опыта восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, повышение 
способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания 
декоративных предметов и (или) их изображений, иллюстративно-графического материала, художественных 
цветных иллюстраций, репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их вариативности, повышение 
способности к цветоразличению. Развитие опыта рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов восприятия, 
повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией эстетических чувств и переживаний 
- стройность формы, фактурная выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 
способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством 
выделения свойств (форма, строение, величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 
эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и формированием 
целостности образа предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику: расширять опыт 
наблюдения предметов и явлений окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 
стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их разнообразии, сочетаемости, повторяемости 
элементов, знакомить обучающихся с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 
природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений, знакомить с предметами, имеющими обтекаемую 
форму (глиняные, керамические, стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы), обращая внимание на гармоничность 
и цельность форм предметов. 

6. Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих эстетические чувства. 
7. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений природы, ярких, актуализирующих созерцание 

художественно-иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции (площадь объекта и 
удаленность от ребенка) с последующим обсуждением возможно переживаемых эмоций и чувств: обогащать 
опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно-поведенческого и речевого потенциала слабовидящего ребенка в 
художественно-эстетической деятельности: 

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

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: 

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; 
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; 

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. 
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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: 
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; 

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

расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, инсценировок; 
упражнения в ритмо-декламациях, 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 поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. 
Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и самостоятельности. 

Вторая младшая группа 

Лепка: 
Учить обследовать (ощупывать, рассматривать) знакомые предметы: видеть форму, цвет, величину. 

Для развития формообразующих движений в лепке учить пользоваться трафаретами, формами-печатками, 
объемными эталонами (шары, конусы, эллипсоиды и т.д.). Знакомить со свойствами глины (мягкая, можно 
лепить). 

Учить пользоваться глиной, подражая действиям воспитателя; лепить на клеенке, доске. Обучать приемам 
лепки: отрывать, отщипывать комочки, раскатывать комочки в ладонях продольными движениями (палочки, 
карандаши, веточки, колеса и колечки для пирамиды и т.п.); свертывать полученную форму в виде колец, 
передавая строение простых предметов, соединять элементы в более сложные предметы. 

Учить приемам раскатывания отщипнутого куска глины круговыми движениями, закрепляя 
представления о предметах округлой формы (шарики, орешки, апельсины, мандарины, снеговик, пирамида из 
шаров). 

Формировать умение раскатывать глину продольными и круговыми движениями и сплющивать ее между 
дощечек, ладоней и др. 
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Учить отщипывать большие, маленькие кусочки глины в зависимости от величины изображаемых 
предметов (яблоки, пуговицы, листья большие и маленькие). 

Учить делать углубления палочкой, пальцем, ступкой на поверхности формы (мисочки разной величины). 
Учить лепить по подражанию действиям воспитателя, сочетая продольные и круговые действия ладоней 

или между дощечек. 
Закреплять умение соединять элементы при передаче предметов более сложной, формы (ложки разной 

величины, неваляшки, цыпленок). 
Аппликация: 
Конкретизировать и уточнять представления детей о свойствах предметов 

окружающей действительности, их форме и цвете. 
Учить детей правильно подбирать предметы по форме, цвету и величине. 
Учить детей правильно располагать их на полоске фланелеграфа согласно заданию. 
Учить изображать на фланелеграфе из готовых форм знакомые предметы и явления (дорожки длинные и 

короткие, разноцветные карандаши, ниточки, ленточки короткие, широкие, узкие и т.п., морковки для зайчика, 
лесенки для матрешки). Упражнять детей в выборе необходимых готовых форм для изображения (выкладывания 
на фланелеграфе) образов окружающей действительности (разноцветные шары, яблоки, апельсины, мандарины). 

Учить детей различать и называть цвета (красный, желтый, оранжевый, синий, белый, черный). Учить 
детей правильно пользоваться клеем, кисточкой, клеенкой, тряпочкой. 

Учить наклеивать готовые округлые формы и составлять из них изображения знакомых предметов, 
правильно и красиво располагать их на плоскости (снеговик, пирамида из шаров). 

Учить детей, чередуя по цвету или величине круги или полоски, украшать ими силуэты знакомых форм 
(закладка для книги, салфетка круглая или прямоугольная). 

Подводить детей к созданию коллективных работ. Детские работы использовать в повседневной жизни 
детей. Продолжать учить составлять аппликации, четко следуя условиям размещения элементов на силуэтах 
вырезанных из бумаги форм, совершенствуя при этом ориентировку на плоскости (пуговицы на пальто, платье, 
костюме и т.п.). Совершенствовать умение детей наклеивать изображения округлых предметов простой и более 
сложной формы (яблоки разной величины, неваляшка, яйцо и цыпленок, одуванчик в траве). Использовать 
поэтапно составление сюжетных аппликаций из отдельных изображений, выполненных на одном листе в течение 
двух или нескольких занятий (цыпленок гуляет на лугу). 

Рисование: 
Учить детей узнавать предметы после изображения их воспитателем, а также в картинках, называя их, их 

форму, цвет, при сравнении - величину. 
Учить детей рисовать фломастером и кистью, углем, пастелью, мелками, правильно держать, вести 

свободно по бумаге, доске. 
Учить детей рисовать линии разной длины, штрихи, мазки, изображая образы предметов и явлений 

окружающей действительности (дорожки разной длины, карандаши, ленточки узкие и широкие, ниточки, волны, 
ручеек, дождь, снег, следы на дорожке, травку). 

Учить рисовать различные линии в разных направлениях по трафарету, линейке и самостоятельно 
(прямоугольная и квадратная салфетки в полоску и клетку, с волнистой каймой, снежные дорожки, снежные 
комочки). 

Формировать и совершенствовать круговое формообразующее движение руки для изображения 
предметов округлой формы (солнце, мячи, снежки, апельсины, мандарины, снеговики, пирамида из колец и 
шаров) и предметов, состоящих из одной или нескольких округлых форм (яблоки разной величины, пуговицы на 
пальто, неваляшка, воздушные шары, мисочка, яичко, цыпленок, одуванчик). 

Учить украшать мазками, полосками, кольцами силуэты вырезанных из бумаги форм (платья, платки). 
Учить пользоваться для изображения и раскрашивания трафаретами, лекалами, линейками. 

Учить видеть и использовать выразительность цвета в рисунке, различать, называть и подбирать цвет, 
соответствующий изображаемым предметам. Подводить детей к изображению сюжета путем поэтапного 
выполнения отдельных изображений на одном листе в течение двух или нескольких занятий (снег идет, снежные 
комочки, снеговик). 

Конструирование: 
Знакомить с разнообразными конструктивными свойствами строительного материала (кирпичики, 

пластины). Познакомить детей с зависимостью устойчивости деталей строительного материала (кирпичики, 
пластины) от их расположения относительно плоскости. 

Учить размещать элементы по горизонтали (дорожка, лесенка), по вертикали (дом). 
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Учить детей подбирать и создавать постройки из знакомых деталей (дом с воротами, дом с воротами и 
забором, дом с дорожкой, стол, стул, кровать для кукол). 

Обучать детей обыгрыванию построек: угостим кукол, уложим кукол спать и т.д. Побуждать детей к 
самостоятельной игре с постройками, самостоятельному конструированию. 

Учить разбирать постройки и аккуратно складывать детали в коробку. 
Средняя группа 

Лепка: 
Совершенствовать умение раскатывать кусок глины прямыми и круговыми движениями ладоней, 

расплющивать его, передавать круглую, цилиндрическую и овальную форму предметов. 
Учить видеть и передавать в лепке характерные детали и видоизменения формы (огурцы, морковь, грибы, 

яблоки, вишни). 
Учить создавать простые рельефные изображения на готовой основе (листья, рыбка, ягоды рябины, 

виноград, веточки, дерево, куст, ель) Продолжать учить раскатывать комки глины продольными и круговыми 
движениями, используя при этом мелкие детали. Познакомить детей с приемами ощипывания, прищипывания, 
приглаживания. 

Учить детей лепить животных, передавая форму туловища, головы и других частей (птичка, уточка, 
зайчик). Закреплять умение расплющивать раскатанный комок глины, пользоваться приемами вдавливания, 
оттягивания, прищипывания, соединения частей, прижимая и сглаживая места соединений (блюдце, чашка, 
самолет, птица, птица клюет, птица летит). Продолжать учить делать рельефные изображения на готовой 
пластине (рыбки, цветы). 

Учить детей использовать стеки и палочки для украшения форм (мисочки, рыбка). 
Аппликация: 
Учить детей раскладывать готовые формы, составлять простые комбинации из изображений предметов 

округлой формы (яблоки, вишни, огурец, грибы, рыбки, листья, веточки); располагать изображение в центре 
листа. Совершенствовать умение аккуратно набирать клей на кисть, намазывать готовые формы на клеенке, 
прижимать детали тряпочкой. При затруднениях в определении изображения использовать выкладывание 
аналогичных форм на фланелеграфе. 

Учить правильно держать ножницы и действовать ими, отрезать узкие и более широкие полоски по 
линии, нарисованной фломастером. Составлять из полосок изображения знакомых предметов и наклеивать 
(ветка, куст, дерево, самолет). 

Учить детей создавать простые комбинации (зимний лес, овощи, фрукты на столе) путем поэтапного 
наклеивания отдельных изображений на один и тот же лист бумаги в течение двух или нескольких занятий. 

Учить наклеивать отдельные изображения из 2-3-х частей (мяч: половина - синяя, половина - красная и 
др.). Учить детей составлять композицию из геометрических фигур, изображая предметы, знакомые детям по 
конструированию. 

Развивать и совершенствовать пространственную ориентировку при составлении изображения на 
плоскости листа (тюльпан, скворец на ветке, скворцы прилетели, веточка цветущей яблони, яблоневый сад). 

Рисование: 
Учить детей видеть и передавать в изображении характерные особенности предметов: их форму, цвет, 

строение (яблоки, вишни, воздушные шары, огурцы, морковь, рыбки, грибы, разные листья, ветки) с помощью 
трафаретов. Учить рисовать линии разной формы, длины и ширины (дорожка, ленточка, речка, море из 
волнистой линии, «дорожка зайца» - кривые линии и др.). Рисовать простые цветы: мать-и-мачеха, одуванчик, 
тюльпан, колокольчик - по трафарету. 

Рисовать простые формы предметов (чашка, блюдце, кастрюля), выделяя основную часть и 
дополнительную (чашка состоит из квадрата и ручки (овал) и т.д.). 

Развивать умение зрительно анализировать форму натуры. Использовать в рисовании разные средства: 
фломастеры, краски, сангину, пастель, уголь. 

Учить детей создавать на фланелеграфе простые сюжеты и срисовывать их поэтапно, изображая 
различные объекты (дом, лес, речка, цветы, солнце) на двух-трех занятиях. Приучать детей к длительной работе 
над одним рисунком. 

Конструирование: 
Учить детей создавать конструкции из одного или нескольких объектов и учить детей играть с ними, 

самостоятельно преобразовывая их в комнату для кукол, дома с высоким и низким забором, с длинным и 
коротким крыльцом, гараж для машины, конуру для собачки и др. 

Учить делать простые игрушки из бумаги, сгибая пополам, приклеивать к основной форме 
дополнительные детали. Учить сооружать постройки в соответствии с размерами игрушек, коллективные 
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постройки: улицы по рисунку-образцу, комнаты для кукол, гараж для больших и маленьких машин. Сооружать 
постройки из мелкого и крупного строительного материала, ящиков, дощечек, обыгрывать их. 

Старшая группа 

Лепка: 
Учить детей передавать в лепке характерные признаки предметов (корзинка, грибы, овощи, фрукты). 

Лепить посуду из частей шара, брусочка, круга - детали, и затем соединять их (горшки, крынки, кувшины). 
Продолжать учить лепить предметы из нескольких частей, правильно соблюдая пропорции (стаканчик, 

коробочка, шкатулка, лодочка, тележка). 
Учить лепить знакомые формы, применяя конструктивный способ лепки. Совершенствовать в лепке 

движения кистей рук и пальцев (уточка, петушок, цыпленок, птичка с птенцом). 
Учить делить комок глины на нужное количество частей. Учить передавать выразительность образа и 

характерные признаки предмета. Соблюдать относительную величину частей («Два жадных медвежонка», 

«Зайчик на снегу», «Снегурочка», домашние и дикие животные: собака, кошка, белочка, конь). 
Устанавливать вылепленную фигуру в вертикальном положении, плотно скрепляя части, прижимая их 

одну к другой, сглаживая места скрепления. Отрабатывать приемы лепки пальцами: прищипывания, оттягивания, 
сплющивания. Располагать фигурки на подставке. 

Учить детей создавать рельефные изображения на доске с помощью печатки круга, рисовать палочкой на 
мокрой глине.  

Аппликация: 
Развивать умение вырезывать основную часть предмета прямоугольной формы по нарисованному 

контуру. 
Учить вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое или в несколько раз (шары, цветы, 

геометрические фигуры и др.). 
Учить ритмично располагать изображение, подбирая по форме и цвету. Развивать зрительный контроль за 

действием рук при пользовании двигательными ножницами. 
Учить вырезывать форму предметов по округлым и ломаным линиям, использовать трафарет для 

рисования разной формы предметов (корабль, машина, автобус, дом). 
Упражнять детей в вырезывании более сложных предметов: птиц, животных. Обучать силуэтному 

вырезыванию простых по форме предметов и создавать сюжеты аппликации. 
Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги нужной величины, из которых вырезывается часть 

или целое изображение по трафарету. 
Рисование: 
Учить рисовать предметы разной формы, соотносить пропорции и пространственные признаки. 
Рисовать предметы прямоугольной формы, точно передавать пропорции и характерные детали (корабль, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, поезд). Передавать несложные сюжеты, создавать композиции (транспорт 
на улицах города, поезд едет и др.). 

Рисовать форму сложных предметов (животных, птиц) с помощью трафарета. 
Учить вписывать в геометрические фигуры реальные предметы, преобразовывать геометрические фигуры 

(путем подрисовывания, видоизменения) в форму реальных предметов: например, при рисовании собаки овал - 
это туловище, круг - голова, треугольник - уши и т.д. 

Учить создавать простые сюжеты из вырезанных изображений на фланелеграфе и затем их срисовывать. 
Обучать рисованию предметов с натуры: цветов, деревьев, домов и т.д. Обучать композиционному 

построению рисунка, используя фланелеграф, вырезанные изображения. 
Обучать рисовать части предмета, а затем объединять их в единое изображение (ствол дерева, листья и 

т.д.). 
Учить подбирать соответствующий фон бумаги и краски для изображения пасмурного и солнечного дня, 

упражнять в использовании цвета для передачи эмоциональной выразительности образа изображаемого объекта. 
Учить передавать пространственные отношения предметов, правильно располагая их между собой и 

относительно нарисованной линии горизонта. 
Конструирование: 
Учить намечать очертания будущей постройки. Создавать различные конструкции одного и того же 

объекта с учетом определенных условий: улица города, зоопарк. Закреплять умение складывать бумагу пополам, 
делить квадратный лист бумаги на 16 равных частей. Обучать конструированию из готовых форм (из спичечных 
коробков). 

Учить делать отдельные простые, но выразительные фигурки, используя различные природные 
материалы. 
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Учить детей выделять зависимость конструкции от ее практического назначения, создавать постройки в 
соответствии с определенными условиями (комната для кукол по рисунку-образцу, мост по образцу). 
Формировать умение складывать квадрат по диагонали. 

Знакомить со свойствами поролона. Учить детей делать из него несложные игрушки: вырезывать по 
трафарету круг, куклу и другие игрушки. 

Учить строить по рисунку, по фотографии, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. Учить строить на тему «Наш детский сад». 

Учить изготовлять фигурки из бумажных цилиндров, объединять их в композиции. Учить складывать 
круг по диаметру, склеивать конус. 

Подготовительная к школе группа: 
Лепка: 
Учить передавать в лепке образы хорошо знакомых персонажей (клоун, Машенька и медведь). 
Учить изображать фигуры, передавать характерные особенности и детали образа. Закреплять 

разнообразные приемы лепки, умение закрепить фигуру на подставке. 
Учить образной оценке своих работ и работ других детей. Закрепить умение лепить по мотивам народной 

игрушки, передавая их характер, используя при этом разнообразные приемы лепки: лепить полые формы, лепить 
из целого куска, оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. (дымковская барышня, дымковский конь, 
дымковский всадник на коне); совершенствовать рельефные пластиньг наносить глину ровным слоем на доску 
или картон разной формы, рисовать стеком узор, портрет, накладывать или вынимать стеком глину в 
соответствии с изображением. Закреплять умение передавать пропорции тела человека и животного, 
относительную величину частей фигуры, изменения их положения при движении. 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (лыжник, семья на прогулке, девочка кормит птиц, 
ребенок с котенком, матрос с флажком, пограничник). 

Учить лепить из целого куска глины. Учить передавать образ народной игрушки в лепке (няня с 
младенцем, конек-горбунок). Развивать эстетическое восприятие при знакомстве с произведениями мелкой 
пластики и декоративного искусства. 

Вызывать желание делать красиво (кулон для мамы, бусы для бабушки). Развивать образное 
представление, воображение. 

Продолжать учить передавать в лепке фигуру человека в движении, достигая в позах выразительности 
(дети в хороводе, космонавты, работа в саду). 

Учить лепить небольшие скульптурные группы из 2-3-х фигур, передавая пропорциональные 
соотношения, динамику действия («По щучьему велению», «Три медведя»). 

Аппликация: 
Учить создавать декоративную композицию из засушенных листьев и цветов. Учить видеть прекрасное в 

окружающей природе. 
Учить детей вырезывать симметричные формы из бумаги, сложенной вдвое (клоун, мишка), с помощью 

трафарета и без него. 
Учить создавать на фланелеграфе портреты смеющихся и грустных детей, а затем создавать аналогичные 

аппликации. Обучать вырезыванию по контуру и на глаз силуэтные изображения (лыжник, дети на прогулке), 
симметричные узоры путем многослойного сложения листа. 

Обучать составлению композиции по образу и детскому воображению. 
Учить вырезывать силуэты героев сказок для теневого театра. Создавать аппликации изображений кукол 

в национальных костюмах, праздничного хоровода, деревьев в цвету, цветов на лугу и др.  
Рисование:  
Учить изображать с натуры отдельные предметы, передавая их форму, строение, характерный цвет 

(осенние листья и цветы, плюшевый медведь, клоун, кукла в национальном костюме, дымковская барышня, 
дымковский конь, всадник на коне). Изображать предметы и группы предметов, связанных одним содержанием 
(осень, Машенька и медведь, сказочный дворец), располагать рисунок в зависимости от размеров и формы листа 
бумаги. 

Учить рисовать портреты, передавая пропорции и формы лиц грустных, веселых, поющих. Продолжать 
учить детей рисовать с натуры отдельные объекты, передавая их форму, строение, цвет (кукла, лыжник, сидящий 
мальчик, девочка с мячом); изображать сюжеты на фланелеграфе и срисовывать их. Анализировать натуру и 
стремиться правильно ее изображать на листе бумаги. 

Учить выполнять задания, построенные на тотальных сочетаниях одного и того же цвета (зимний день, 
городецкий узор). 
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Учить детей выбирать формат бумаги в соответствии с замыслом, заполнять весь лист. Иллюстрировать 
литературные произведения: стихи о зиме, сказки. 

Учить составлять узоры из готовых форм, ритмично располагать узоры на разных по форме плоскостях 
(доска, поздравительная открытка, городецкий конь, поднос). Сочетать крупные и малые формы, включая мелкие 
элементы: травку, розаны, листья, ягоды. 

Учить приемам работы кистью и красками (гуашью и акварелью), составлять цвета и оттенки на палитре, 
используя для смешивания белила и акварель. Подбирать оттенки цвета в натуральных изображениях. Рисовать с 
натуры и с использованием образца: «Сосульки тают», «Дерево на фоне голубого неба». Тематическое 
рисование: «Наш город (поселок, улица, детский сад) украшены к празднику», «Весна», коллективная работа 
«Сад цветет», «Участок детского сада», иллюстрации к книжкам-самоделкам, подготовка выставки детских 
работ. 

Конструирование.  
Учить строить по образцу или описанию (мост через широкую и узкую реку, мост для пешеходов, мост 

для транспорта), по рисунку-образцу (многоэтажное здание), по плану-схеме (улица города, площадь). 
Учить детей делать постройку по фотографии (улица, многоэтажный дом с двумя подъездами), по 

описанию (детский сад), по плану-схеме (комната для кукол). 
Учить сооружать из пластмассового конструктора знакомые постройки, сооружать коллективные 

постройки (улицы, стадионы, площадь, аэродром). 
Учить детей делать выкройки по трафаретам и изготавливать объемные фигуры (корзиночки, коробочки), 
поделки для подарков (закладки для книг, коврики). 

Учить создавать поделки из природных материалов по образцу (люди, животные, птицы). Изготавливать 
из природного материала макеты к сказкам для использования на занятиях по развитию речи, по лепке. 

Учить изготавливать из готовых деталей (коробочки из-под спичек, конфет, сахара) кормушки для птиц, 
футляры для очков, салфетки для чистки очковых стекол. 

Учить создавать постройки и конструкции из пластмассового конструктора по образцу-рисунку. 
Музыкально-ритмические упражнения  
Ритмика является составной частью музыкального и физического воспитания детей с нарушением 

зрения дошкольного возраста. 
Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы и пляски позволяют детям с нарушением зрения 

преодолевать трудности зрительно- пространственной ориентировки, некоординированность двигательных 
актов, их аритмичность и гиподинамию. 

Дети знакомятся с характером музыки и учатся соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, 
скоростью, плавностью и др. Музыкальное сопровождение движений детей учит их быть ритмичными, 
отзывчивыми к различным двигательным актам. 

Занятия должны носить занимательный характер, способствовать снятию двигательной скованности 

детей с нарушением зрения. 
Большое внимание нужно уделять развитию зрительно-двигательной ориентировки в пространстве, 

обеспечивая детям условия для лучшего его видения за счет использования световых, цветовых атрибутов, 
сигналов и ориентиров. 

Вторая младшая группа 

Музыкально - ритмические упражнения: 
Учить детей ходить по кругу всем вместе и индивидуально, меняя движения соответственно ударам в 

бубен, хлопкам или музыке. Выполнять простые танцевальные движения, чувствовать окончание пьесы («Игра 

с погремушками», обр. А. Быкова). Замечать высокое и низкое звучание («Птицы и птенчики», «Трубы и 

барабан» Е. Тиличеевой). 
Отмечать в движениях двухчастную форму («Гулять-отдыхать» М. Красева), передавать своеобразие 

движений животных («Цок-цок, лошадка» Е. Тиличеевой, «Кошка и котята» М. Раухвергера). Кружиться в 

парах, притопывать одной ногой («Помирились» Т. Вилькорейской), применять в пляске поочередную смену 

разных движений («Пальчики-ручки», обр. М.Раухвергера). 
Учить отмечать в движении тихое и громкое звучание («Тихие и звонкие звоночки» Е. Тиличеевой), 

четко, ритмично двигаться с флажками, погремушками, султанчиками, отмечая начало и окончание каждой 

части («Упражнение с флажками»), передавать игровые действия в связи с музыкой, выделять контрастные 

части («Поезд» Н. Метлова, «Найди игрушку» Р. Рустамова, «Солнышко и дождик» М. Раухвергера, Б. 
Антюфеева), выполнять танцевальные движения с куклами («Танец с куклами», обр. Н. Лысенко). 
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Продолжать учить детей ритмично ходить и бегать, передавая разный темп («Пройдем в воротики» Э. 
Перлова, Т. Ломовой), точно отмечать сменой движений двухчастную форму («Игра с куклой» В. Карасевой, 
«Игра с матрешками», «Прятки», обр. Р. Рустамова), передавать образными движениями особенности игровых 

движений («Зайцы и медведь» Т. Попатенко), менять движения на запев и припев, передавая характер веселого 
танца («Танец около елки» Ю. Слонова, «Сапожки», обр. Т. Ломовой. 

Музыкально - ритмические игры и упражнения на зрительную ориентировку в пространстве:  
«Бегите ко мне» Е. Тиличеевой; «Ходьба и бег с флажками», «Птички летают» Л. Банникова; «Барабанщики» 

Э.Перлова; «Марш» Д. Кабалевского; «Барабанщик», «Ножки» В. Карасевой; «Прогулка» Н. Преображенского 
и Н. Любарского; «Мотылек» Р. Рустамова; «Дождик», «Зайчики скачут в свободный дом» Н. Ракова; «Магазин 
игрушек». 

Средняя группа 

Упражнения:  
Продолжать учить ходить ритмичнее («Марш» Е. Тиличеевой), легко и точно бегать («Музыка для бега» 

Е. Тиличеевой), подвижно и ритмично скакать («Поскоки» Е. Тиличеевой), менять движения в соответствии с 

частями пьесы, бегать и кружиться («Вертушки», обр. Я. Стеновского). 
Учить исполнять плавные приседания и легкие поскоки, передавая динамические оттенки: тихо — 

громко, («Пружина», обр. Т. Ломовой), точно исполнять элемент на одной пляске — выставление ноги вперед на 
пятку («Ах вы, сени», обр. М. Раухвергера), выразительно передавать игровой образ («Игра с водой»). 

Выполнять упражнения четко, ритмично шагать («Марш» Л. Шульгина), легкие, пружинистые 

приседания («Стукалочка», обр. Р. Леденева), легко, изящно двигаться, играя в погремушки и меняя построения 

(«Упражнения с погремушкой» Т. Вилькорейской), менять движения в соответствии с музыкальными фразами 

(«Маленький танец» Н. Александровой). 
Игры и хороводы:  
Побуждать детей инсценировать песню («Огородная- хороводная» Б. Можжевелова), передавать образ 

гордого петушка, хлопотливых курочек («Ах вы, сени», обр. Г. Фрида), образ марширующих и отдыхающих 

барабанщиков («Марш» Э. Перлова, «Барабанщики» Д. Кабалевского, «Колыбельная» С. Левидова), различать 
высоту звуков и передавать игровые образы («Ну-ка, угадай» Е. Тиличеевой). 

Побуждать выразительно передавать образ пляшущего, сказочного ворона и хоровода («Ворон», обр. Е. 
Тиличеевой), учить изменять характер движения на три различные части пьесы, легкий бег, игра с погремушкой 

(«Игра с погремушками» Ф. Фролова), различать динамику звучания и передавать ее в движении («Тише — 

громче в бубен бей» Е. Тиличеевой). 
Учить менять характер и направление движения в соответствии с изменением темпа в двухчастном 

произведении («Жмурка» Ф. Флагова), менять плясовые движения на спокойную ходьбу в соответствии с 
двухчастной пляской, уметь находить пару («Игра с цветными платочками» Т. Ломовой), различать по тембру 

голоса хороводные движения («Узнай по голосу» Е. Тиличеевой). 
Пляски: 

Выполнять легкие плясовые движения, менять характер движений в соответствии с двухчастной формой 
(«Пляска парами», обр. Т. Попатенко), поочередно менять движения взрослого и детей в соответствии с 
двухчастной формой пьесы («Я на горку шла», обр. С. Разоренова), инсценировать песни плясовыми движениями 
(«Веселая девочка Алена» А. Филиппенко; «Выходи, подружка», обр. В. Сибирского). 

Учить двигаться легко, изящно, меняя характер движения на двухчастную форму («Пляска с 
султанчиками», обр. М. Раухвергера), изящно, легко двигаться в соответствии с характером музыки («Парная 

пляска» Е. Тиличеевой). 
Музыкально- ритмические игры и упражнения на ориентировку в пространстве:  
Упражнения. «Мячики прыгают, мячики покатились» М. Сатулиной; «Упражнение с 

погремушками» А.Жилина; «Передача мяча», «Смело идти и прятаться» И. Беркович; «Карусель», русская 

народная мелодия. 
Игры. «Играй с цветными платочками» Т. Ломовой, «Самолеты» М. Магиденко, «Ловим бабочек» Л. 

Бетховена, «Прятки с платочками», «Зеркало», «Дети идут в гости» Л. Феоктистова. 
Старшая группа 

Музыкально - ритмические движения:  
Исполнять четкую, ритмичную ходьбу и бег («Маленький марш» Т. Ломовой), легкий бег («Росинки» 

С. Майкапара), дробный шаг («Под яблонькой зеленой», р.н.м.), пружинку (Е. Гнесиной), («Шаг и бег» Н. 
Найденовой), плавные, пружинные движения ногами («Канава», р.н.м.), выставлять ноги вперед на прыжке 

(«Полянка», обр. Г. Фрида), передавать мягкое, плавное движение рук («Плавные руки» Р. Глиэра), легкие, 
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ритмичные поскоки («В ритме тарантеллы» В. Агафонникова), легкий бег («Гавот» Ф. Госсека), бег с 

подъемом колен («Всадник и упряжки» В.Витлина), дробный шаг с одновременным кружением (обр. А. 
Овинова), прямой галоп («Всадник и упряжки» В. Витлина), перестраиваться на запев и припев («Шла 

колонна» Н. Леви), отметить движением сильную долю такта («Передача платочка» Т. Ломовой). 
Выразительно весело передавать хороводные движения («К нам приходит Новый год» В. Герчик), 

двигаться в соответствии с характером различных вариаций («Ищи игрушку» В. Агафонникова), точно менять 

движения на сильную долю такта, передавать легкий бег, соревноваться в быстрой ориентировке в 

пространстве («Будь ловким» Н. Ладухина), передавать музыкально-игровые образы различного характера 

(«Мы - военные» Л. Сидельникова), менять движения в связи с изменением динамики («Кулачки и ладошки» Е. 
Тиличеевой). 

Двигаться спокойно в небыстром темпе, изменять характер движений на быстрый, оживленный, точно 
выполнять ритмический рисунок («Ловишки», обр. Л. Сидельникова), изящный характер танца («Полька» А. 
Жилинского), точно исполнять ритмический рисунок, различные элементы танца («Танцуй, как я» В. 
Золотарева), менять направление движения на легком беге, отмечать сильные доли ударом в бубен («Игра с 

бубном», обр. В. Агафонникова). 
Учить детей двигаться в соответствии с различным характером музыки: спокойным, хороводным и 

веселым; менять движения в связи со сменой частей фраз, замедлять темп, выполнять элементы танцевальных 

движений («Приглашение», обр. М. Раухвергера, «Дружные пары» И. Штрауса). 
Игры и хороводы: 

Менять движения в соответствии с музыкальными фразами, легкий бег, ритмические хлопки, 
соревноваться в быстроте и ловкости («Не опоздай», обр. М. Раухвергера) 

Двигаться в соответствии с различным характером музыки, инсценировать сюжет игры («Светофор» Ю. 
Чичкова и Н. Богословского, «Ворон», обр. Е. Тиличеевой) 

Водить хороводы и различать голоса по тембру («Догадайся, кто поет» Е. Тиличеевой), различать звуки 
по высоте, перестраиваться в большой круг и маленькие кружочки («Два барабана» Е.Тиличеевой). 

Танцы: 
Учить детей двигаться легко, изящно, меняя направление в соответствии с музыкальными фразами 

(«Веселые дети» B. Агафонникова). Передавать характер легких движений  польки(«Народная полька») 

Выполнять творческие задания, самостоятельно инсценировать песни («Наши кони чисты» и «Я полю, 
полю луг» Е. Тиличеевой).  

Передавать характер шуточных, веселых движений матрешек, сопровождающих частушки («Мы 

веселые матрешки» Ю. Слонова) 
Выполнять творческие задания  

Инсценировать движения бабушек, дедушек, мальчиков, девочек и др. («Всем, Надюша, расскажи», обр. 
C. Полонского). 

Подготовительная к школе группа: 
Музыкально-ритмические движения: 
Передавать в движениях различный характер музыки, выполняя легкий пружинистый шаг, плавный 

танцевальный шаг («А я по лугу»), поскоки («Бубенцы» В.Витлина), легкий бег (отрывок из балета «Лебединое 

озеро» П. Чайковского). 
Передавать разный характер музыки, ритмично выполнять ходьбу, бег с высоким подъемом ног («На 

лошадке» В.Витлина), глубокий пружинистый шаг («Как пошли наши подружки», в обр. М. Красева), бег с 
высоким подъемом ног («Цирковые лошадки» М. Красева), сильный поскок («Танец» С. Затеплинского). 

Выполнять плавные, легкие движения рук вверх и вниз на каждую музыкальную фразу («Ласточка»).  

Усвоить отдельные элементы народного и бального танца: шаг-притоп («Ах ты, береза»), ковырялочка 

(«Ой, лопнул обруч»), боковой галоп («Веселые скачки» Б. Можжевелова), шаг польки («Янка»). 

Пляски: 
Изящно, непринужденно исполнять танец, точно меняя движения при смене характера музыки (в 

двухчастной форме пляски «Детский краковяк» Ю. Слонова) 
Весело, задорно танцевать польку, отмечая ритмический рисунок в отдельных тактах и меняя движения в 

зависимости от музыки (в трехчастной форме танца - «Парная полька»), изящно, ритмично двигаться, используя 

движения современного танца («Веселый слоник» В. Комарова) 
Игры и хороводы: 
Исполнять боковой галоп, расширение и сужение круга («Узнай по голосу» В.Ребикова), изящные, 

задорные движения, отмечая сильные доли такта, фразы, части, двигаться легким поскоком («Ищи» Т. Ломовой), 
Передавать образы бравых солдат и командира, имитировать игру на трубе, соревноваться в быстроте и 
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ловкости («Казачья» Т. Вилькорейской),  
Выражать радостное, праздничное настроение, перестраивать движения, отмечая динамические оттенки и 

ритмический рисунок («Новогодний хоровод» Т. Попатенко). 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 
Импровизировать музыкально-игровые образы разных персонажей: лыжника («Зимний праздник» С. 

Старокадемского), конькобежца («Вальс» Е. Макарова); образы животных: лукавого котика и сердитого козлика 
(«Котик и козлик» Е. Тиличеевой), импровизировать характерные движения танца («Вальс» Ф. Шуберта). 

Импровизировать музыкально-игровые образы в их взаимодействии и развитии: движения рыбака, 
ловящего рыбку («Выйду за ворота» Е. Тиличеевой), муравья, зовущего на помощь своих товарищей 
(«Помогите» Е. Тиличеевой). Импровизировать танцы, используя характерные национальные движения, 
элементы современных танцев, импровизировать характерные танцевальные движения («Всем, Надюша, 
расскажи», в обр. С. Разоренова). 

Региональный компонент: Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций. 
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

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). 

Средства: 
Для уточнения последовательности лепки, напоминания ее этапов используются таблицы с поэтапным и 

частичным изображением способов лепки.  
Для натуры и обследования используются настоящие фрукты и овощи, а также их муляжи. 
Для рассматривания и знакомства с жанрами пластического искусства (мифологически-фантастический 

жанр, анималистический жанр, жанровая скульптура бытового характера и скульптура с развернутым сюжетным 
повествованием, портретная и декоративная пластика) используется малая скульптура и фотографическое 
изображение скульптур различного содержания. 

Иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального опыта и расширения 
ориентировочной основы). 

Крупномасштабные декоративные панно - заготовки для последующего заполнения декоративными 
элементами. 

Игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо (для создания мотивации к деятельности и 
последующего обыгрывания готовых работ). 

Реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и качеств эталона); 
Фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности определенного тематического 

цикла). 
Цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-синий-зеленый) в качестве 

цветового эталона для развития цветовосприятия. 
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Муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения в поделках. 
Сувениры для обогащения визуального опыта. 
Книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для демонстрации продуктов 

деятельности. 
Журналы для обогащения визуального опыта. 
Маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых поделок. 
Материалы: 
Рисование. Лепка. Аппликация. 
Материалы: текстильные, бросовые, природные (шишки, семена, ветки, хвоя, засушенные плоды, цветы и 

листья, камешки, речной песок, поваренная соль), бумага и картон, которые дополняют скульптурные 
композиции, вносят элементы новизны, творческого поиска, помогают подвести ребенка к сюжетной лепке. 

Для лепки из глины необходимы разнообразные инструменты: стеки (стеки с заостренным концом, стеки-

трубочки и др.), печатки, ножики или нитки для разрезания глины, круги для вращения скульптуры или 
пластиковые дощечки, скалки, увлажненные салфетки, банки с водой. 

Для лепки песочного теста необходимы скалки, формочки для вырезания. Для лепки из пластилина 
необходимы разнообразные стеки (стеки с заостренным концом, стеки-трубочки и др.), печатки, ножики или 
нитки для разрезания пластилина, круги для вращения скульптуры или пластиковые дощечки, таз с теплой водой, 
куски сухого поролона для вытирания рук. 

Для лепки из бумажной массы необходимы блюдца для сбора лишней влаги. 
Для лепки из речного песка необходимы пластмассовые ящики для хранения песка, лейки с водой, совочки, 

лопаточки, формочки. 
Конструирование 

бумага разных свойств и видов (для изготовления деталей поделок), пленка (самоклеящаяся пленка 
различной фактуры используется в макетировании как фактурный материал, имитирующий различные 
поверхности и природную фактуру - в работе с настольным макетом), картон (цветной, гофрокартон, 
упаковочный), природный материал (для декорирования поделок, изготовления прочной основы и в качестве 
уплотнителя; для конструирования животных, растений, объектов в макетах и создания фактуры природной 
поверхности), бросовый материал (для конструирования атрибутов к играм и в качестве основ для 
крупногабаритных изделий), крепежные материалы (клей, скотч, степлер). 

Конструировании: шаблоны (для приготовления определенного количества однотипных материалов), 
детали украшения, коробка или площадка из картона для размещения композиции из поделок, рисунки, схемы, 
чертежи поделок, готовый образец поделки, готовые детали поделки, которые самостоятельно детям сделать 
сложно, крупный напольный строительный материал, наборы настольного конструктора. 

Музыкальная деятельность: 
аудиозаписи музыки для детей (музыка и песни из мультфильмов, детская классическая музыка, народное 

творчество для детей, звуки природы), используемые для создания необходимого эмоционального настроя детей, 
сопровождает музыкально-двигательные игры и импровизации; детские музыкальные инструменты (металлофон, 
бубен, барабан, треугольник, дудочки, музыкальные молоточки, маракасы), которые используются при 
выполнении музыкально-дидактических заданий для развития навыков игры и развития тембрового слуха детей; 

наглядные материалы: 
репродукции изобразительного искусства, используемые для обогащения восприятия детьми сюжетной 

основы деятельности, а также для возможности сравнения показа художественного образа в звуках, красках, 
словах; 

для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются карточки, схемы, 
пиктограммы, которые позволяют детям лучше сориентироваться в поставленных перед ними задачах, помогают 
воспринимать дидактический материал наиболее полно и эффективно. 

Формы, методы и приёмы педагогической работы:  
Чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий, слушание музыки, экспериментирование 

со звуками, музыкально-дидактическая игра, шумовой оркестр, разучивание музыкальных игр и танцев, 
импровизация, совместное и индивидуальное музыкальное исполнение, музыкальное упражнение, попевка, 
распевка, двигательный пластический танцевальный этюд, творческое задание, концерт-импровизация, слушание 
музыки, сопровождающей проведение режимных моментов, музыкальная подвижная игра на прогулке, 
интегративная деятельность, изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для игр , 
экспериментирование, рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 
искусства, игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые), тематические досуги, выставки работ 
декоративно-прикладного искусства, репродукций произведений живописи, проектная деятельность, создание 
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коллекций, наблюдение, проблемная ситуация, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 
конструирование из конструкторов разных модификаций, бумаги, природного материала и др. 

Словесные методы и приемы работы: беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово 
(рассказы, сказки, стихи, потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. Беседа проводится в начале 
занятия, в его вводной части. Цель беседы - вызвать интерес, оживить в памяти ранее воспринятый образ, 
выяснив знания детей, объяснить, что и как дети будут изображать. Беседа должна быть короткой и 
эмоциональной. Художественное слово развивает мышление, память, восприятие и используется во всех частях 
занятия. Словесная инструкция (монологовая и диалоговая форма) сопровождает наглядный показ способов и 
приемов рисования воспитателем. 

Наглядные методы и приемы работы: рисунки-образцы с поэтапным рисованием, лепкой, аппликацией, 
иллюстраций, конструированием,  репродукций, натуры. Дидактические таблицы и схемы с поэтапным 
рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием с целью научить ребенка декодировать информацию. 
Дидактические таблицы и схемы могут использоваться до начала изобразительной деятельности, для составления 
плана деятельности, а также вывешиваться в специальном уголке для самостоятельной работы ребенка. 
Иллюстрации и репродукции используются для уточнения сюжета, развития образа, формирования целостного 
представления о предметах и явлениях. В старшем дошкольном возрасте необходимы следующие репродукции: 
портреты (индивидуальные, семейные), пейзажи (морские, растительные, сезонные), натюрморты (фруктовые, 
цветочные, смешанные). Репродукции могут вывешиваться в специальном уголке, в зависимости от сезона, 
времени года, для самостоятельного рассматривания ребенком. В качестве натуры могут использоваться овощи, 
цветы и фрукты (настоящие и искусственные), игрушки, предметы быта. 

Практические методы и приемы: игровые приемы - инсценирование сказки, сюжета, создание образа 
предмета с помощью выразительного движения, голоса); пальчиковая гимнастика, которая используется во всех 
частях занятия с целью вызвать интерес детей (обведение пальчиком формы, формообразующие движения в 
воздухе, прорисовка формы мокрым пальчиком на доске, проведение пальцем по абрису формы барельефа, 
рисование на листах-пробниках, на доске, в воздухе); упражнения в держании карандаша, кисти, стека, ножниц, 
деталей направленные на подготовку кисти руки к рисованию. 

Практические методы способствуют обогащению сенсомоторного опыта ребенка, позволяет ребенку 
проиграть предложенный сюжет, развивает речевой аппарат. 

Творческие задания - выполняются по желанию детей, тема выбирается детьми из нескольких 
предложенных или задумывается самостоятельно. Воспитатель частично руководит процессом выполнения 
творческого задания, степень его участия зависит от ситуации. 

Художественно-развивающие игры - возможны при участии взрослого и без его участия. Возможны 
индивидуальные и коллективные игры. Дети могут выступать в роли взрослого - объяснять друг другу правила 
игры, следить за соблюдением правил в ходе игры, оказывать друг другу помощь при затруднениях. 

При проведении режимных моментов: Использование художественной деятельности в повседневной 
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Основными задачами образовательной деятельности является создание условий 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 
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(крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей функций зрения при 
выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении 
физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его 
использования. 

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

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

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

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

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

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

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

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с нарушениями зрения. 
Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; воспитание потребности в 

самостоятельности и инициативности организации физических упражнений (разных видов). Поддержание 
бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 
жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 
играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и соматического): 
1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 
формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной гигиены; 

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

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

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

Развитие физической готовности к обучению в образовательной организации: 
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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. 
Вторая младшая группа 

Знакомить детей с разнообразными видами движений и создавать условия для их выполнения. 
Учить ходить и бегать свободно, естественно, координированными движениями рук и ног, не шаркая 

ногами, не опуская головы; овладевать разными видами ходьбы и бега; энергично отталкиваться двумя ногами и 
правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением; ползать, лазать; сохранять равновесие; 
уверенно бросать и отталкивать предметы при катании, ловить мяч кистями рук, не прижимая к груди. Учить 
принимать правильное исходное положение в прыжках, метании предметов, лазании, сохранять правильную 
осанку (правильное положение головы, туловища, рук, ног) в ходьбе, беге, при выполнении упражнений в 
равновесии 

Приучать ориентироваться в пространстве (соблюдать заданное направление, действовать в соответствии 
со зрительными и звуковыми ориентирами). 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сходить; учить 
надевать и снимать лыжи, ставить их на место, ходить на лыжах с помощью взрослого. 

Учить выполнять пропедевтические упражнения для овладения ходьбой, бегом, прыжками, метанием, 
лазаньем, равновесием, ориентировкой в пространстве, координацией движений. 

Учить выполнять движения глазами для развития зрительно-двигательной 
ориентации (прослеживание, сосредоточение). 

Развивать координацию движений при выполнении общеразвивающих упражнений. 
Приучать действовать совместно в общем для всех темпе. Учить строиться по одному, в шеренгу, круг; 

находить свое место при построениях с использованием ориентиров. 
Учить выполнять правила в подвижных играх. 
Основные движения:  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, по два (парами), взявшись за руки; 
ходьба в разных направлениях: по прямой (держась за шнур), по кругу (держась за обруч), врассыпную (за 
звуковым и зрительным ориентиром). 

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Выполнять ходьбу вперед по дорожкам с размеченными стопами. 
Ходьба по одному и друг за другом, держась за опору на уровне пояса ребенка, укрепленную вдоль стены 

(длина 5-6 м). 
Ходьба по размеченному кругу, взявшись за руки, сосредоточивая взор на ориентир, находящийся в 

центре круга на уровне глаз детей. 
Ходьба по извилистой дорожке. Бег. Бег обычный, на носках, подгруппами и всей группой с одной 

стороны зала (площадки) на другую, в разных направлениях по прямой дорожке (длина 5-6 м, дорожка окрашена 
в яркий цвет и расположена на контрастной поверхности), по извилистой дорожке (длина 5-6. м, поверхность 
дорожки светлая), по размеченному кругу змейкой (между предметами), врассыпную (за звуковым и зрительным 
ориентиром); бег с заданиями (останавливаться у ориентира, убегать от догоняющего, догонять догоняющего, 
бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа. 

Бег. Упражнения для пропедевтики бега. Пробегать небольшое расстояние по одному в ограниченном 
пространстве (между цветными шнурами, расстояние 1 м). Пробегать по одному по извилистой дорожке (ширина 
25-30 см) в пределах 1-2 циклов. Пробегать в индивидуальном темпе по прямой дорожке (длина 5-6 м, ширина 
25-30 см). Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром, расположенным на уровне глаз ребенка, 
соблюдая интервал, сохраняя и меняя направление. Индивидуально выполнять бег с остановками у ориентира по 
сигналу. 

Катание, бросание, ловля и метание. Катание мяча, шарика (размер соответственно зрительным 
возможностям детей) по наклонной плоскости, в воротца, бросание и ловля мяча. 
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Упражнения для пропедевтики катания, бросания, ловли, метания. Прокатывать шарики по наклонной 
плоскости с бортиками (высота 5-8 см, длина 50-70 см) сверху вниз, снизу вверх, прослеживая взором их 
действия. Катать мяч вдоль, прослеживая взором его движение. Прослеживать движения фиксированного мяча 
эластичным шнуром (вправо-влево, вперед-назад), мяч на уровне глаз. Катать мяч по прямой ограниченной 
плоскости (длина 1-2 м, ширина 30 см). Прокатывать шарики на микроплоскости (60 х 100 см), прослеживать 
действия предметов. Бросать вверх и вниз мяч, фиксированный эластичным шнуром, правой и левой рукой. 
Бросать предметы в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния, доступного для каждого ребенка. 

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 25-30 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну, с использованием опоры, приставляя пятку одной ноги к носку другой, ходьба по ребристой 
доске, с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см), по рейке лестницы, положенной на пол (5-6 

пролетов), ходьба по наклонной доске (высота 20-25 см), с использованием опоры; медленное кружение в обе 
стороны вокруг опоры. 

Упражнения для пропедевтики равновесия. Перешагивать через кирпич, положенный на пол, повторяя 
один цикл 2-3 раза. 

Перешагивать через 2 кирпича, положенных на пол, начиная поочередно с правой и левой ноги. 
Медленно кружиться вправо, влево вокруг гимнастической палки, держась за нее правой и левой рукой. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 5-6 м), между предметами, вокруг 
них, подлезание под предметы (высота 50 см), пролезание в обруч, перелезание через бревно, лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической лестнице (высота 1-1,5 м). 
Упражнения для пропедевтики ползания, лазанья. Воспроизводить на микроплоскости ползание между 

предметами, вокруг них, используя объемные и плоскостные изображения предметов, прослеживать действия 
руки и предметов. 

Выполнение ползания на четвереньках по ограниченной прямой дорожке (ширина 60-70 см, на 1-2 

циклах). Выполнять лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона 20-30°). 

Выполнять лазанье по гимнастической лестнице (на 1-2 циклах) по размеченным меткам для ног и рук на 
рейках лестницы. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (по размеченной дорожке: длина 2-3 м, 
ширина 30- 40 м), из кружка в кружок (диаметр 80 см, расстояние между кружками индивидуально для каждого 
ребенка), вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка; через объемный шнур (диаметр 8-10 см), через 4-6 объемных жгутов, 
расположенных параллельно (расстояние между ними 25-30 см, диаметр 5-6 см), прыжки через предметы (высота 
5 см), в длину с места на расстояние не менее 30-40 см. 

Упражнения для пропедевтики прыжков. Подпрыгивать на двух ногах на месте вверх, держась за опору 
руками. Доставать предмет, подвешенный на уровне поднятой руки ребенка. 

Перепрыгивать через объемный жгут, положенный на пол (диаметр 5-6 см), в направлении вперед. 
Упражнения для развития зрительно-пространственного восприятия, ориентировки и точности движений. 

Определять название знакомых предметов, их изображений, расположенных на возможно далеком расстоянии, 
постепенно приближаясь до того расстояния, с которого можно четко видеть рассматриваемый объект. 

Ходить в разных направлениях с использованием зрительных и звуковых ориентиров, ходить по кругу, 
держась за обруч, с открытыми и закрытыми глазами. 

Находить по заданию, сигналу пространственные направления от себя: справа, слева, впереди, позади, 
вверх, вниз. Прослеживать взором движение предмета от одного объекта к другому на микроплоскости 
(движение имитируется воспитателем). 

Прослеживать взором движение идущего ребенка в разных направлениях (по прямой, по кругу, между 
предметами, врассыпную).  

Общеразвивающие упражнения: 
Упражнения для шеи. Наклонять голову вперед, стараясь подбородком коснуться груди, вправо, влево из 

исходного положения стоя. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(поочередно и одновременно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, прослеживая 
взором, за спиной, над головой. Хлопать перед собой прямыми руками, согнутыми в локтях, момент хлопка 
прослеживать взором. Вытягивать руки вперед, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для ног и ступней. Подниматься на носки, доставая рукой подвешенный предмет. Делать 2-3 

приседания с опорой на стул и без нее; приседать, вынося руки вперед, приседать, обхватывая колени руками и 
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя катать ступнями ног валик 
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(диаметр 5-6 см) вперед и назад, захватывать ступнями мешочки с песком, идти по палке, валику (диаметр 6-8 см) 
приставным шагом в сторону, вставая серединой ступни, с использованием опоры и без нее. 

Упражнения для туловища. Передавать мяч друг другу (вперед и в сторону) из положения сидя и стоя. Из 
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет сзади себя, повернуться и взять его), наклоняться, 
подтягивать ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 
поднимать и опускать ноги, двигать ногами, имитируя езду на велосипеде. Из исходного положения лежа на 
животе: сгибать и разгибать, поворачиваться на спину и обратно, прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки 
в стороны. 

Упражнения на координацию движений: 
Упражнения для рук. Развернуть ладони горизонтально перед собой, соединить их вместе, выставлять 

поочередно и одновременно ладони внешней и внутренней стороной, прослеживая движения взором, поднимать 
(поочередно и одновременно) руки вверх на уровне глаз, соединять ладони вместе, большими пальцами касаясь 
носа, следить глазами за движениями пальцев. 

Упражнения для ног. Выставлять ногу на носок вперед, назад, в сторону, отводить ноги в стороны 
поочередно и одновременно из исходного положения сидя, лежа на спине, животе, не отрывая их от пола ' 
Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременно движения руками и ногами из однонаправленных исходных 
положений (правую руку и правую ногу выносить одновременно вправо, левую руку и левую ногу - влево и др.). 

Упражнения для глаз:  
Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Отводить глаза вправо, влево, не поворачивая 

головы из исходных положений стоя, сидя; поднимать глаза вверх, не поднимая головы, опускать вниз. 
Упражнения для снятия зрительного утомления. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, затем открыть на 3-5 с. 
Быстро моргать глазами в течение 30-60 с. Ставить указательный палец правой руки по средней линии 

лица на расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца (предмет, надетый на палец) и смотреть на 
него 3—5 с, опустить руку (предмет). Смотреть на конец пальца вытянутой руки, медленно сгибая, приблизить 
палец к глазам (смотреть 3-5 с). 

Отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа налево и при 
неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо. Прикладывать палец к носу, смотреть на 
него, убирать, снова смотреть на кончик носа. Смотреть вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы, глаза 
закрыты.  

Спортивные развлечения:  
Катание на санках. Катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. 
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Катание на велосипеде. Садиться на велосипед, сходить с него, кататься на трехколесном велосипеде при 

поддержке взрослых по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 
Подготовка к плаванию. Приучать входить в воду, играть в воде с игрушками.  
Подвижные игры:  
Игры с бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой 

цвет», «Поезд», «Лохматый пес», «Птенчики в гнездышках». 

С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». С 
подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, где кричат», «Найди, где спрятано». 

На развитие зрительно-двигательной ориентации: «Возьми флажок», «Закрой глаза», «Кто увидит 
первый». 

На развитие слухового восприятия: «Угадай, кто кричит», «Послушай, что звенит». 

Средняя группа  

Основные движения:  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на внешней стороне стоп, ходьба с высоким подниманием 

колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (правую и левую) по размеченным линиям и без 
них. Ходьба в колонне по одному, по два (парами); ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой 
(между предметами), врассыпную с использованием звуковых и зрительных ориентиров. Ходьба с выполнением 
задания для рук: на пояс, в сторону, за голову, перед грудью, под подбородком; ходьба в чередовании с бегом, с 
изменением направления, темпа, со сменой ведущего, по звуковым и зрительным сигналам. 

Упражнения для пропедевтики ходьбы. Ходьба с изменением длины шага (мелкий, широкий) по 
дорожкам с размеченными стопами. Выполнять приставные шаги вправо, влево, держась за опору. Выполнять 
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игровые задания в ограниченном пространстве: «Помоги матрешке пройти между пирамидами», «Прокати мяч 
между кеглями». 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в разных 
направлениях: по кругу, держась за руки, за шнур, змейкой (между расставленными предметами, 6-8 предметов); 
врассыпную; бег с заданиями: с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 
течение 1- 1,5 мин. Бег на 40-60 м со средней скоростью, челночный бег 3 раза по 5 м; бег на скорость: 20 м 
примерно за 7-6 с к концу года. 

Упражнения для пропедевтики бега. Выполнять бег на месте, высоко поднимая колени, касаясь опоры. 
Пробегать небольшое расстояние за движущимся ориентиром с разной скоростью. 

Выполнять игровые задания в ограниченном пространстве: «Пробегая, не натолкнись на предмет», «Не 
задень другого». 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой дорожке (ширина 25 см, длина 10 м), между 
предметами (высота 30 см), змейкой по размеченному пути, по горизонтальной и наклонной доске (угол наклона 
15-20°), ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, под палку (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
Пролезание в обруч (высота 60 см), перелезание через бревно (диаметр 40-60 см), гимнастическую скамейку 
(высота 25 - 30 см). Лазанье по гимнастической лестнице с пролета на пролет вправо и влево. 

Упражнения для пропедевтики ползания и лазанья. Ползание на четвереньках в ограниченном 
пространстве (2x2 м) по прямой, между предметами, змейкой. 

Подлезание под веревку (высота индивидуально для каждого ребенка) правым или левым боком вперед 
без опоры на руки, ориентируясь на лучше видящий глаз. 

Пролезание с одного пролета на другой (вправо и влево) в объеме 1- 2 циклов. 
Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона устанавливается в соответствии с 

физической подготовленностью детей). 
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (15-20 прыжков 2 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь 

вперед на расстояние до 3 м (из круга в круг), прыжки с поворотом кругом, поворачиваясь вокруг 
гимнастической палки, с опорой на нее, на одной ноге (правой и левой), держась за опору, к концу года без нее. 
Прыжки вверх с места с касанием звучащего предмета, подвешенного выше поднятых рук ребенка на 10-15 см. 
Прыжки через А-5 параллельных дорожек (ширина 10-15 см), расстояние между ними 30-40 см. Прыжки через 2-

3 предмета (поочередно через каждый), высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20 - 25 см, держась за опору и без 
нее, в длину с места (не менее 60 см). Прыжки через короткую скакалку (не менее 2-3 раз подряд). 

Упражнения для пропедевтики прыжков. Выполнять прыжки на месте на двух ногах, опираясь руками о 
спинку стула. Выполнять прыжки вокруг обруча вправо и влево (обруч на уровне пояса ребенка). 

Имитировать прыжки со скакалкой. Прослеживать действия вращающейся скакалки. Воспроизводить 
удар скакалки о пол прыжком вверх на двух ногах. Выполнять прыжки на правой и левой ноге. Бросание, ловля, 
метание. Катание мячей, обручей друг другу по ограниченному пространству (по коридору - длина 2 м, ширина 
70 - 50 см), не касаясь барьера. Бросание мяча друг другу снизу, перебрасывание мяча двумя руками через 
препятствия (высота 1 м, с расстояния 1,5-2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 
подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (3-4 раза подряд). Метание предметов на дальность (не 
менее 3-6 м) в горизонтальную цель (с расстояния 1,5-2 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота 
центра мишени на уровне глаз детей с расстояния 1-1,5 м), размер мишеней подбирается индивидуально для 
детей соответственно зрительным возможностям. 

Упражнения для пропедевтики бросания, ловли, метания. Катание шариков, колец по узкой дорожке 
(ширина 30 см, длина 1 м), прослеживание движений взором. 

Бросание мяча, фиксированного эластичным шнуром, друг другу снизу, из-за головы и ловля его с 
расстояния 1-1,5 м. 

Бросание мяча вверх в обруч (диаметр 1 м), о землю в круг (диаметр 60 см) двумя руками несколько раз 
подряд. 

Бросание фиксированного мяча от себя без ловли его руками. 
Прослеживание взором за попаданием предметов при метании на микроплоскости в горизонтальную цель 

с расстояния 50-70 см, в вертикальную цель – 40-50 см.  
Подвижные игры:  
Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

свой дом», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Ловишки». 
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Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». Игры с ползанием и 
лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». Игры с бросанием и ловлей: «Сбей булаву», 

«Мяч через сетку» 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Где позвонили?», «Найди, где назову», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

 Спортивные развлечения:  
Катание на санках с горки. Подниматься с санками в горку. Тормозить ногой при спуске. Скольжение по 

ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Двигаться переменным шагом, переступать на месте влево и вправо. Взбираться 

ступающим шагом на горку, убирать лыжи на место, надевать и снимать их. Учить ходить на лыжах. 
Катание на велосипеде. На трех- и двухколесном по прямой, делать повороты, тормозить. 
Подготовка к плаванию. Сидя на мелком месте, лежа на животе, делать движение ногами вверх-вниз. 

Погружаться в воду до подбородка, опускать в воду лицо, выдыхать в воду. Плавать с надувными жилетами. 
Игры в воде: «Цапли», «Карусель в воде», «Игры с мячом», «Покажи пятки», «Катание на матрасиках, 

кругах». Общеразвивающие упражнения: 
Для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать. Сжимать и разжимать 

кисти, вытягивать пальцы. Руки за голову, распрямлять плечи. Упражнения с палками, обручем. 
Для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед, на носки, на пятку. 

Приседать, отводя руки вперед, в стороны. Сгибать ноги в коленях, оттягивать носки, сгибать стопу. Собирать 
пальцами ног веревку, мелкие камешки. Переступать приставным шагом в сторону. 

Для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, отводя в стороны. Наклоны вперед, в 
стороны, назад. Сидя, лежа выполнять движения руками, ногами, головой в разные стороны. Упражнения с 
мячом лежа, сидя.  

Старшая группа  

Основные движения:  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову, голова прямая), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки па носок, приставным шагом в правую и 
левую стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по два, по три вдоль границ зала с поворотом, с выполнением различных 
заданий воспитателя, ориентировкой на звуковые и зрительные сигналы. 

Упражнения для пропедевтики. Ходьба приставным шагом в правую и левую стороны по размеченным 
дорожкам. Ходьба перекатом с пятки на носок по заранее размеченным стопам. 

Ходьба на месте с высоким подниманием колена (бедра), касаясь коленом веревки. 
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по два; змейкой между расставленными в одну линию предметами, врассыпную. 
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 мин. Бег в среднем темпе на 80-100 м (1-2 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза . Бег на скорость: 20 м примерно за 5,5-6 с (к концу года). 

Упражнения для пропедевтики. Бег на месте с высоким подниманием колена (бедра), касаясь коленом 
веревки. Бег мелким и широким шагом по размеченным линиям. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами, в чередовании с ходьбой, 
бегом с переползанием через препятствия, ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м), по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 
несколько предметов подряд (3-4), пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической лестнице 
(высота 2,5 м) одноименным и разноименным способами, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 
между рейками (высота 40-50 см). 

Упражнения для пропедевтики. Ползание на четвереньках к неподвижному предмету, сосредоточивая на 
нем взор, ползание за движущимся предметом, прослеживая его движение взором в ограниченном пространстве 
(2x2 м) по прямой, между предметами, змейкой. 

Лазанье по наклонной гимнастической лестнице (угол наклона от 30 до 60°) одноименным и 
разноименным способами в размере одного и нескольких циклов. 

Пролезание между рейками гимнастической лестницы. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (20-30 прыжков 2 - 3 раза) в чередовании с ходьбой разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, ноги вместе), продвигаясь вперед на 2-3 м. 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

(в сторону лучше видящего глаза) через 5-6 предметов поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на 
мягкое покрытие (контрастное по цвету с полом). 
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Прыжки с высоты 25-30 см в заранее обозначенное место (покрытие высотой 15-20 см), прыжки в длину с 
места (не менее 70-75 см), в длину с разбега (80-90 см), в высоту с разбега; (25-30 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и вращающуюся). 

Упражнения для пропедевтики. Прыжки на двух ногах по размеченной дорожке (расстояние 2-3 м). 
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед с использованием опоры для руки. 

Прыжки через 5-6 предметов (высота 15-20 см) боком, держась при необходимости за опору. 
Прослеживание взором за вращением короткой и длинной скакалки. 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 5-8 раз 

подряд), одной рукой (правой и левой) не менее 3-4 раз, бросание мяча вверх и ловля его двумя руками с 
хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений (стоя, сидя), с 
расстояния не менее 2 м, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте, продвигаясь вперед шагом (на расстояние 5-6 м), прокатывание 
набивных мячей по размеченному пути по прямой, между предметами (вес 1 кг). Метание предметов на 
дальность (4-8 м), в горизонтальную и вертикальную цели (центр мишени на уровне глаз детей) с расстояния 2-3 

м. 
Упражнения для пропедевтики. Перекладывание мяча из одной руки в другую с открытыми и закрытыми 

глазами. Прокатывание набивного мяча по ограниченному пространству. 
Перебрасывание фиксированного эластичным шнуром мяча из одной руки в другую. Отбивание мяча, 

фиксированного эластичным шнуром, без касания его земли. 
Продвижение вперед с мячом по размеченному пути (3-4 м). Бросание мяча вверх с забрасыванием его в 

обруч. Равновесие. Ходьба по ограниченной поверхности приставным шагом, приставляя пятку одной ноги к 
носку другой (прямо, по кругу, зигзагообразно). 

Ходьба по наклонной доске прямо и боком (угол наклона устанавливается в зависимости от физической 
подготовленности детей). Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая набивные мячи, приседая на 
середине, держась рукой за опору. Ходьба по гимнастической доске прямо и боком с мешочком песка на голове. 
Сохранение равновесия, стоя на гимнастической скамейке на носках; сохранение равновесия после бега и 
прыжков; стоя на одной ноге, вторая прижата к колену опорной ноги, руки на поясе. Кружение парами, держась 
за руки. 

Упражнения для пропедевтики равновесия. Сохранение равновесия, стоя у стены и отступив на шаг от 
нее. Сохранение равновесия, стоя на одной ноге, используя опору для рук (со стороны опорной ноги). 

Переступание вправо, влево по узкой рейке гимнастической скамейки с использованием опоры для рук 
(ширина 15-10 см). 

Переступание по веревке вправо и влево (диаметр 5-3 см) с использованием опоры для рук. 
Общеразвивающие упражнения: 

Упражнения для головы и шеи. Наклоны головы вправо, влево, вперед, назад, вниз, вверх, из исходных 
положений: стоя, сидя, лежа, из упора на коленях. Повороты головы вправо, влево; вращение головы вправо, 
влево из исходных положений: стоя, сидя, лежа в упоре на руки. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки внизу, руки за голову. 
Поднимать руки вперед (вверх со сцепленными в «замок» пальцами), кисти повернуты тыльной стороной внутрь; 
поднимать руки вверх и назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать кисти, сжимать и разжимать 
пальцы рук одновременно и поочередно. Выполнять игровые упражнения типа «Лодочка», «Веер», «Цветок» и 
др. 

Упражнения для ног и ступней. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Приседать с 
каждым разом все ниже, опираясь руками о спинку стула, поднимая руки вверх, вперед, заложив за спину. 
Поднимать прямые ноги из положения сидя на полу, на гимнастической скамейке с опорой на руки (к концу года 
без опоры), лежа (руки свободно, за голову). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; 
перекладывать предметы, передвигать с места на место пальцами ног, составлять фигуру, композицию; собирать 
ногами веревку, шнур; катать ступнями ног палку. Переступать приставным шагом, в сторону на пятках, 
опираясь носками ног о палку (канат), руками держась за опору и без нее. 

Упражнения для туловища. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены (касаясь ее затылком, 
плечами, спиной, ягодицами, пятками), перед зеркалом, зрительно контролируя движения. Поочередно 
поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке, взявшись руками за рейку на уровне 
пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 
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ноги в сторону из исходного положения сидя; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 
спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения на координацию: 
Упражнения для рук. Поочередно сгибать пальцы, движения каждого пальца сопровождать глазами. 

Касаться большими пальцами всех пальцев, начиная с мизинца, при участии зрительного контроля и без него; 
отводить поочередно и одновременно руки в стороны, вперед, ставя ладони в разное исходное положение 
(горизонтально, вертикально, внешней и внутренней стороной). 

Упражнения для ног. Касаться носком одной ноги пятки другой; пяткой ноги касаться носка, но 
выставлять поочередно ноги вперед, в сторону, назад. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные движения рук и ног из разнонаправленных 
исходных положений (правая рука вверх, левая нога в сторону; левая рука в сторону, правая нога вперед; правая 
рука вверх, левая нога назад, левая рука вверх, правая нога в сторону). 

Упражнения для зрительно-двигательной ориентации. Совершать глазами движения в различных 
направлениях из разных исходных положений. Переводить взгляд с одного предмета на другой; фиксировать 
взглядом движения частей тела — рук (кисти, пальцы), ног (стопа, голень, колено); прослеживать взором 
перемещение движущихся предметов, расположенных на уровне глаз. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Ставить указательный палец правой руки по средней 
линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, смотреть 3-5 с на конец пальца, переводить взгляд на предмет на 
такое же время, повторяя несколько раз. Прикладывать палец к носу, смотреть на него, убирать, смотреть на 
кончик носа (3-5 с), повторяя несколько раз. Смотреть вдаль 3-5 с. 

Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Для тренировки 
центрального зрения выключается периферическое зрение: на глаза надеваются очки, изготовленные из бумаги в 
виде трубочки, вследствие чего ребенок видит только предметы, расположенные в поле центрального зрения, а 
для совершенствования периферического зрения применяются очки, выключающие центральное зрение (в центр 
стекол очков устанавливается наклейка, вследствие чего ребенок видит только предметы, находящиеся вне поля 
центрального зрения) 

Ходьба в обход ограниченного пространства. Бег в ограниченном пространстве. Выполнение 
общеразвивающих упражнений на точность с предметами и без предметов. 

Спортивные упражнения: 
Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое. Скольжение. Скользить самостоятельно по 

ледяным дорожкам. 
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. 

Подниматься на горку «лесенкой» и спускаться с нее. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию (1-2 

км). Участвовать в играх: «Кто первый повернется?», «Догонялки», «Достать флажок». 

Катание на велосипеде. Кататься на двухколесном велосипеде с поддержкой взрослого по прямой, 
выполнять повороты направо и налево. К концу года кататься самостоятельно. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте и лежа, опираясь руками. Выполнять 
разнообразные движения руками в воде. Плавать с надувным кругом. 

Участвовать в играх в воде: «Фонтан», «Коробочка», «Поймай воду», «Волны на море» и др. К обучению 
спортивным играм дети допускаются по заключению врача-офтальмолога. 

Спортивные игры:  
Проводятся при наличии соответствующих условий. 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Выбивать городки с полукона 

(1,5-2 м) и с кона (4-5 м). 
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой и левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть только в паре с 

воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 
вокруг предметов. 

Закатывать мяч в лунки, ограничения, ворота. Передавать мяч друг другу в парах, отбивать о стенку 
несколько раз. Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 
Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Игры проводятся на снегу. 
Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы - веселые ребята», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки» (без встречного бега), «Хитрая лиса», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 
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Игры с прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Чья 
дорожка короче?», «Классы». 

Игры с лазаньем и ползанием: «Кто скорее - до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на учении». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось звучащий мяч», «Попади в звуковую мишень», «Сбей 
мяч», «Попади в кеглю», «Мяч водящему», «Серсо». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пройди с мячом, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди предмет по описанию маршрута», «Пройди в заданном 
направлении с закрытыми глазами». 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч по скамейке», «Кто больше заметит 
сигналов?», «Следи за сигналом». 

Игры на развитие слухового восприятия: «Чьи шаги?», «Кто тише?». Народные игры. 
Подготовительная к школе группа 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разным положением рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 
высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед, гимнастическим 
шагом, ходьба в полуприседе. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения для пропедевтики. Ходьба на пятках, на наружной стороне стоп с использованием опоры; 
ходьба в колонне по одному, по два, по три, по четыре по зрительным и звуковым ориентирам; ходьба по кругу, 
по прямой с поворотами, с использованием звуковых сигналов. 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено (бедро), мелким и широким шагом. Бег в колонне 
по одному, по два из разных исходных положений, в разных направлениях (кроме встречного бега), с различными 
заданиями. Бег со скакалкой, с мячом, по доске и в чередовании с ходьбой, с изменением темпа. Непрерывный 
бег 2-3 мин. Бег со средней скоростью 80-120 м (1-2 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3-5 раз по 10 
м. Бег на скорость 30 м примерно за 8-7 с к концу года. 

Упражнения для пропедевтики. Бег в разных направлениях по размеченным дорожкам. Бег в колонне по 
одному, по два, ориентируясь на звуковой сигнал. Бег на месте в разном темпе. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, по бревну, ползание на животе 
и на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 
разными способами; подлезание под гимнастическую скамейку, под несколькими гимнастическими палками, 
высота 40-50 см. Лазанье по гимнастической лестнице с изменением темпа, сохраняя координацию движений, 
используя перекрестное и одноименное движение рук и ног, перелезание с одного пролета на пролет по 
диагонали (при строгом контроле взрослого). 

Упражнения по пропедевтике. Переступание вправо-влево по перекладине гимнастической лестницы. 
Лазанье по наклонной гимнастической лестнице с изменением угла наклона от 30 до 90°. 

Переступание вправо-влево по перекладине гимнастической лестницы с переходом на другой пролет. 
Лазанье по гимнастической лестнице с использованием зрительных ориентиров (метки на лестнице). 

Ползание на четвереньках по размеченному пути. 
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой, с поворотом кругом 8-10 прыжков подряд, с продвижением вперед на 5-6 см с зажатым между ног 
мешочком с песком в любом направлении. Прыжки через 5-6 набивных мячей, последовательно через каждый: на 
одной ноге через линию шириной 8-10 см, через веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высотой до 30-40 см). Прыжки с 
высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 130-160 м, вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20-25 см, с разбега 40-50 см. Прыжки через короткую скакалку 
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу, прыжки через длинную скакалку по одному и парами). 

Упражнения для пропедевтики. Прыжки на месте, держась за спинку стула, с поворотом вокруг опоры 
несколько прыжков подряд. Прослеживание глазами за движениями короткой и длинной скакалки. Выполнение 
прыжков на месте в момент удара скакалки о пол. Прыжки вправо, влево, держась за опору. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние до 3 м) из 
положения сидя, ноги скрестно, через сетку. Бросание мяча вверх, о землю (пол) и ловля его двумя руками (не 
менее 5 раз подряд), с хлопками; одной рукой (не менее 10 раз). Отбивание мяча правой и левой рукой 
поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Бросание набивных мячей (масса 1 кг) 
на дальность двумя руками из-за головы не менее 3-4 м. Метание на дальность одной рукой (5-10 м). Метание в 
цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в движущуюся цель, находящуюся на уровне 
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глаз детей. 
Упражнения для пропедевтики. Перебрасывание мяча, фиксированного эластичным шнуром, друг другу с 

небольшого расстояния (1-1,5 м) снизу, из-за головы. 
Бросание мяча вверх в обруч двумя руками и одной, прослеживая бросок глазами. 
Отбивание мяча на месте и в движении (мяч фиксирован эластичным шнуром на кисти руки). 
Прослеживание бросков различных по величине предметов на дальность, сосредоточивая взор на 

предмете в момент касания земли (пола). 
Метание в горизонтальную и вертикальную цели (цели подбираются соответственно зрительным 

возможностям детей). Прослеживание взором движущейся цели. 
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, с мешочком на голове, 

приседая на двух ногах, руки в стороны, с остановкой у середины предмета (куб), перешагивая его. 
Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, при необходимости держась за опору, продвигаясь 

вперед. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (6-8 см), по веревке (диаметр 4-5 см) прямо и боком. 
Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе, на носках, на одной ноге, с открытыми и закрытыми глазами, 
пользуясь опорой, балансирование на большом набивном мяче (вес 3 кг), используя опору. Кружение парами и по 
одному с открытыми и закрытыми глазами (с остановкой и выполнением фигур). 

Упражнения для пропедевтики. Переступание вправо-влево приставным шагом по гимнастической 
скамейке, с мешочком на голове. 

Перешагивание чередующимся шагом с куба на куб (высота 50 см) прямо. Перешагивание приставным 
шагом прямо и боком (высота куба 30 см). Кружение по одному с закрытыми глазами, держась за опору.  

Упражнения для развития пространственного восприятия и точности движений:  
Общеразвивающие упражнения:  
Упражнения для головы и шеи. Наклоны и повороты головы в разных направлениях (вправо, влево, 

вперед, назад, кругом), оказывая сопротивление руками, выполняя упражнения и с закрытыми глазами. 
Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вверх, вперед и в стороны, поднимаясь на носки 

из положения стоя, пятки вместе, носки врозь; из положения руки к плечам, прослеживая действия рук глазами. 
Поднимать и опускать плечи. Энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулак) вперед и в 
стороны, выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч), кистями вправо и влево (руки 
вытянуты вперед, движения кистей прослеживать). Вращать обруч, мяч одной рукой, прослеживая движение 
глазами. Разводить, сводить пальцы сбоку, впереди, при сведении фиксировать глазами. Поочередно соединять 
все пальцы с большим пальцем, соединять пальцы рук, выполняя простые фигуры (веер, лодочка, канат и т. д.), 
прослеживая действия пальцев глазами. 

Упражнения для ног и ступней. Выставлять ногу вперед на носок скрестно, приседать, держа руки за 
головой; пружинисто сгибать ноги (стоя ноги врозь), приседать из положения ноги врозь. Выполнять выпад в 
сторону, одной рукой держась за опору; касаясь носком выпрямленной ноги (махом вперед) ладони вытянутой 
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой, при необходимости держась за опору. 
Захватывать ступнями ног мелкие игрушки, палочки, выполнять игровые действия, собирать полотенце, катать 
пальцами мяч; из шнура, веревки делать круг, треугольник, квадрат; захватывать палку ступнями ног и 
поворачивать ее в разных направлениях. 

Упражнения для туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх, вперед, в стороны 
из положения руки к плечам, из-за головы. Наклоняться вперед, держа руки в стороны, вперед. В упоре сидя 
поднимать обе ноги (оттянув носки, удерживая ноги в этом положении), переносить прямые ноги через скамейку, 
сидя на ней в упоре сзади. Ложиться из положения сидя, ногами держась за опору, и снова садиться без опоры на 
руки. Перегибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, плавно 
опускать их. Поочередно поднимать прямую ногу и согнутую в колене, держась за опору. 

Упражнения на координацию: 
Упражнения для рук. Выполнять одноименные движения рук в разных направлениях поочередно и 

одновременно (вперед - в сторону, вверх - в сторону, вверх - вперед, вверх - в сторону). 
Упражнения для ног. Поочередно и одновременно отводить ноги из исходных положений (лежа на спине, 

животе) в стороны, прижимать ноги к животу из исходного положения сидя; поднимать ноги вверх, сгибать ноги 
в коленях, лежа на спине. 

Упражнения для рук и ног. Выполнять одновременные и поочередные движения рук и ног из 
разнонаправленных исходных положений с использованием зрительного контроля и без него, под хлопки, удары 
в бубен. 

Спортивные упражнения:  
Катание на санках. Скатываться с горки по ограниченному пространству (коридор шириной 2-3 м), 
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размеченному кеглями; снежками, цветными линиями. Во время спуска выполнять разнообразные игровые 
задания: попасть снежком в цель, сделать поворот, остановку; спускаясь, позвонить в звонок, снять ленту. 
Участвовать в коллективных играх: «Кто дальше?», «Почтовый поезд», «Кто быстрее?», «Не сбей предмет». 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам (ширина 60-70 см) в положении стоя, руки в стороны; 
между снежными комьями; скользить вдвоем, держась за руки. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом, заложив руки за спину, по размеченным цветным 
линиям. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах расстояние 500-600 м в 
среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием на месте и в движении. 
Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки (до 20 м) в средней и высокой стойках, тормозить. 

Участвовать в играх на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?». 

Упражнения для развития зрительно-двигательной ориентации: 
Совершенствовать движения глазами в различных направлениях из разных исходных положений. 

Последовательно переводить взгляд с предмета на предмет, находящихся в разных местах спортивного зала, 
комнаты; фиксировать взгляд на предметах, находящихся на различных участках площадки, зала, комнаты; 
находить предметы вблизи, вдали; прослеживать глазами действия мяча на разном расстоянии, прослеживать 
движущиеся цветные световые сигналы. 

Упражнения для снятия зрительного утомления. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 с, перевести взор 
на кончик носа на 3-5 с; смотреть на конец пальца вытянутой руки; медленно сгибая палец, приблизить его к 
глазам, смотреть 3-5 с; отводить правую руку в сторону, медленно передвигать палец согнутой руки справа 
налево и при неподвижной голове следить глазами за пальцами, затем слева направо; медленно передвигать 
палец снизу вверх и сверху вниз, следить за ним глазами; производить круговые движения по часовой стрелке 
рукой на расстоянии 30-35 см от глаз, следить при этом за концом пальца; сделать круговые движения против 
часовой стрелки; совершать движения глазами: вправо, влево, вверх, вниз, не поворачивая головы при закрытых 
веках. 

Упражнения для совершенствования центрального и периферического зрения. Упражнения проводятся 
при выключении центрального и периферического зрения. 

Ходьба в обход спортивного зала, площадки в различном темпе при выключении центрального и 
периферического зрения. 

Передача мяча друг другу, стоя друг против друга (при выключении периферического зрения); боковые 
передачи друг другу (при выключении центрального зрения); выполнение общеразвивающих упражнений на 
точность с предметами и без предметов; прыжки в длину; метание мячей в цель с различных расстояний: «Не 
задень», «Найди по следу» и др. 

Участвовать в играх: «Пружинки», «Фонарики», «Бег по кругу вдвоем», «Кто быстрее?», «Перегони», 

«Змейка». Катание на велосипеде. Самостоятельно ездить на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, 
змейкой, тормозить. 

Проезжать до 100 м по прямой. Участвовать в играх: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др. В начале года можно пользоваться страховочными, поддерживающими роликами на заднем колесе. 
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (от 3 до 10 раз). Выполнять разнообразные 

подготовительные упражнения в воде. Передвигаться в воде по пояс, делать гребковые движения руками. 
Приседая, погружаться до подбородка, до носа, с головой (не открывая глаз в воде). Двигать ногами (вверх — 

вниз), передвигаться по дну бассейна на руках. Плавать с надувным кругом в руках; выполнять движения руками. 
Пытаться плавать без поддержки, проплывать произвольно небольшое расстояние (5—10 м). Участвовать в играх 
на воде: «На буксире», «Не боюсь воды», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые люди» и др. 

Спортивные игры  
Городки. Принимать правильное исходное положение, бросать биты сбоку, от плеча. Знать 4-5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит (расстояние до кона 3-4 м, 
полукона - 2-2,5 м); размер городков, их цветовая насыщенность подбираются соответственно зрению детей. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 
Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении, ловить мяч, летящий на разной высоте (на 
уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину (кольцо не выше 2 м) 
двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 
передвигаясь в разных направлениях по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести 
мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея. Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Вести шайбу клюшкой вокруг 
предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота с места и после ведения. 
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Проводится без коньков — на траве, на снегу. 
Элементы бадминтона. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой 

и воланом. 
Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по 

площадке, стараясь не пропустить волан. 
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом об пол, о стенку. Подавать мяч 
через сетку после отскока от стола. 

Подвижные игры: 
Игры с бегом: «Быстро возьми - быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери звонок», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два мороза», «Догони свою 
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

Игры с прыжками: «Лягушка и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

Игры с метанием и ловлей: «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 
звери», «Ловишки с мячом». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Игры-эстафеты: «Кто скорее — через препятствия к флажку?», «Веселые соревнования», «Чья команда 
больше мячей забросит в корзину?», «Дорожка препятствий» (выполнять 2—3 задания). 

Игры на развитие зрительно-двигательной ориентации: «Прокати мяч палкой», «Иди по следу», «Кто 
самый зоркий?», «Кто попал в цель?». 

Игра на ориентировку в пространстве: «Найди по описанию». Игры на развитие слухового восприятия. 
Народные игры. 

Региональный компонент: Развивать эмоциональною свободу, физическую выносливость, смекалку, 
ловкость через традиционные игры и забавы северного народа. 

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 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. 
 Средства:  

общеразвивающие физические упражнения без предметов, выполняемые из разных исходных положений; 
общеразвивающие физические упражнения с использованием разных предметов (мяч, обруч, 

гимнастическая палка, скакалка, флажки и др.), выполняемые из разных исходных положений; 
физические упражнения, выполняемые с использованием разных снарядов и исходных положений 

(гимнастическая скамейка, стенка, детские стулья, балансировочные доски и др.); 
основные виды движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание и метание); 
развивающие подвижные игры с использованием разных видов физических упражнений (основные виды 

движений, задания с предметами и без предметов и т.д.); 
элементы хореографии и танцевальные движения; 
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элементы самомассажа, направленные на стимуляцию биологически активных точек с целью подготовки 
организма к физической работе. 

Методы, приемы, технологии:  
Физкультурные занятия разной направленности: 
обучающие, развивающие занятия, состоящие из трех частей и включающие весь спектр двигательных 

действий; 
сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, объединяются одним сюжетом); 
комплексные, интегрированные занятия (способствуют телесному (физическому), когнитивному и 

социально-эмоциональному развитию детей); 
игровые (решение поставленных задач реализуется в процессе проведения подвижных игр разной 

интенсивности); 
занятия с эмоциональным погружением; 
занятия педагогического наблюдения (направлены на определение уровня развития движений в начале и в 

конце учебного года). 
Физкультурные занятия на улице, в бассейне, в физкультурном зале. 
Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: утренняя гимнастика; физкультминутки, или 

физкультурные паузы (проводятся в перерывах между занятиями); подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 
Самостоятельная двигательная деятельность. Беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

 И другие: Ситуативный разговор, рассказ, чтение, проблемная ситуация, проектная деятельность, создание 
коллекций, тематический досуг, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 
экспериментирование, экскурсии. 

Метод  словесного изложения (речевые инструкции по выполнению того или иного задания); 
Метод наглядной демонстрации (показ разучиваемого двигательного действия, задания). 
Способы организации детей: 
- фронтальный способ - выполнение заданий одновременно всеми детьми; 
- групповой способ - распределение детей на подгруппы; 
- поточный способ - когда дети выполняют упражнение друг за другом; 
- индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение более сложного задания отдельными 

детьми). 
 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы.  

В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного образования одним из 

психолого–педагогических условий для успешной реализации Программы является использование 
в образовательном процессе форм, методов и средств работы с детьми, соответствующих их психолого–
возрастным и индивидуальным особенностям. 

Дошкольное образование может быть получено в МАДОУ, а также вне ее - в форме семейного 
образования. Форма получения дошкольного образования определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка. 

МАДОУ может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) 
отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 
возможность освоения обучающимися образовательных программ дошкольного образования с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием 
ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующим 
образовательным программам), с которыми устанавливаются договорные отношения.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, 
исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения 
при реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет самостоятельно в 
соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 
спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 
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педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 
образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Согласно ФГОС ДО педагоги  используют различные формы реализации программы в соответствии с 
видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

Реализация содержания Программы направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, 
отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм деятельности, способствует 
накоплению опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Образовательный процесс 
осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и 
ребенка, и самостоятельную деятельность детей. 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другие 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 
сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое);  

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая 
речь);  

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 
ребенка;  

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 
подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 
ручной труд);  

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  
Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог использует следующие методы:  
организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  
осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных 
ситуаций, личный пример);  

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, 
проектные методы).  

При организации обучения дополняются традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 
методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  

при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются 
действия ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- 

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  
репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 
рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути ее решения в 
процессе организации опытов, наблюдений;  

при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);  
исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 
способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 
своих возможностях, умениях, потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 
особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и 
задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 
использовать комплекс методов.  
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При реализации программы педагог может использовать различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные; естественные и искусственные; реальные и виртуальные.  

Средства, указанные в программе, используются для развития следующих видов деятельности детей: 
Двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
Предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); игровой (игры, игрушки, 

игровое оборудование и другое);  
Коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 
Познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);  
Чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 
Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
Продуктивной (оборудование и  материалы для лепки, аппликации, дидактический материал и другое). 
Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только от учета возрастных 

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

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает субъектные проявления 
ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и 
разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 
создании продуктов деятельности.  

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

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  
Образовательная деятельность в МАДОУ включает:  
Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; самостоятельную 
деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 
самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач желаний детей, их 
образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности 

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

Совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - равноправные партнеры; 
Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 
деятельность группы детей;  

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

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

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления 
(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 
педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 
соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 
детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает 
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правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 
решения задач воспитания, обучения и развития детей.  

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

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 
развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоцио-генную, развлекательную, 
диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

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

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, педагог 
максимально использует все варианты ее применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни 
МАДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включает:  
Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры  небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
Беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего 

и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  
Практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно--гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 
взрослых;  

Трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и 
другое);  

Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
Продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 
Оздоровительные и  закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  
В режиме дня предусмотрено время для проведения занятий.  
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

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

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 
деятельности в рамках сформировавшихся подходов.  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); элементарную трудовую 
деятельность детей на участке ДОО; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение 
спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включа 

Элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 
Проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный,настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 
Игровые ситуации, индивидуальные игры и игры  небольшими подгруппами  
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
Опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; чтение 

художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 
иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

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

Организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 
Просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; индивидуальную работу 

по всем видам деятельности и образовательным областям; работу с родителями (законными представителями).  
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности 

(игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 
предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять 
и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 
ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 
другое).  

Во вторую половину дня педагог организует культурные практики. Они расширяют социальные и 
практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений 
при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в 
том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, 
что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:  

В игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); в 
продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

В познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива);  
Коммуникативной практике -  как  партнер по  взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива);  
Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик 

детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности).  
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к 

явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, 
художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает 
подгрупповой способ объединения детей.  

Способы и направления поддержки детской инициативы.  
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, 

основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, 
лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 
обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребенка МАДОУ как уверенность в себе, 
чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности 
детей является утро, когда ребенок приходит в МАДОУ и вторая половина дня.  
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Любая деятельность ребенка в МАДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной 
деятельности, например: 

Самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, 
театрализованные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные игры;  

Речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; логические игры, развивающие игры 
математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

Самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  
Самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных 

движений.  
Для поддержки детской инициативы педагог учитывают следующие условия:  
Уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать 

новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы;  

Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 
побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности;  

Расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, 
которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 
способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;  

Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в мадоу, используя 
приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

Создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 
направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, 
доводить деятельность до результата;  

Поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 
важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и 
равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 
качество своего результата;  

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

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать 
рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения.  

 В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребенок 
стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, 
сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребенка, 
поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические 
приемы, направленные на развитие стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их 
свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их 
познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения 
возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать 
в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 
импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.  

С четырех - пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является 
ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 
обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 
ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 
доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером 
в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 
доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 
проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 



91 

 

деятельность способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что 
способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 
которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это 
могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 
оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 
меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

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

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и приемов. 
Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его 

к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 
оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

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

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

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

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 
ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 
деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание 
самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности 
ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 
активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 
точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по интересам, 
возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских - 

ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры играть, в какие кружки ходить. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Знайка». 

В соответствии с особенностями познавательной деятельности детей дошкольного возраста, программа 
главным образом обеспечивает развитие познавательных процессов. Обучение проводится с дошкольниками 3-7 

лет. 
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Приоритетным направлением деятельности кружка является организация жизни и деятельности детей в 
специально подготовленной предметно-пространственной развивающей образовательной среде (в дальнейшем – 

игровом зале.) Среда игрового зала в целом обеспечивает условия для разностороннего развития дошкольников, 
организации совместной деятельности педагога с воспитанниками, а так же проведения поисково-

исследовательской деятельности. 
Деятельность кружка следует назвать свободной, так как программа организации жизни в нем строится не 

только по предметным занятиям, но и по предпочтительной деятельности детей. 
Преимущества программы кружка «Знайка» заключаются в следующем: 

1. Свободная работа и игра детей с дидактическим материалом Монтессори помогает наилучшим образом 
развитию нейрофизиологических процессов коры головного мозга, в том числе у детей ООП. 

2. Дети с малых лет получают опыт организованной индивидуальной и 

3. коллективной работы в группе сверстников. 
4. Дети получают уважение со стороны взрослого к своим желаниям, 
5. поддержку их собственной инициативы и предоставление возможности 

6. выбора предмета познавательной деятельности, в том числе и дети ООП. 
7. Дети привлечены к экспериментальной деятельности, благодаря чему 

8. формируется их любознательность, познавательная активность и инициатива. 
9. Игровая, исследовательская, и творческая активность каждого ребёнка обеспечивается образовательным 

пространством, которое оснащено разнообразным развивающим материалом, среди которого присутствуют 
материалы для экспериментирования. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Стрелочка» имеет физкультурно – спортивную 
направленность.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что плавание сочетает 
возможность гармоничного развития детского организма, имеет не только спортивную, но и развивающую и 
оздоровительную направленность. Приоритетное значение приобретает овладение умениями и навыками 
плавания, именно в условиях бассейна (погружения и передвижения под водой, ныряние на глубину, поиск и 
доставание предметов со дна бассейна и др.). В процессе занятий плаванием дети обогащаются не только 
двигательным опытом, но и эмоциональным, волевым, нравственным, укрепляются навыки общения, что 
формирует у них уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения школьной программой по 
ФК.  

Плавание является одним из важнейших звеньев в воспитании и оздоровлении ребенка - содействует 
разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно - сосудистой и 
дыхательной систем; значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, является лучшим 
средством закаливания и формирования хорошей осанки. Особое значение приобретают занятия плаванием в 
районах Крайнего Севера, где возможность занятий плаванием ограничена даже в летнее время Отличительной 
особенностью данной программы является то, что предусмотрена поэтапность обучения плаванию, дети 
приобретают повышенный уровень освоения программы по плаванию на момент выпуска из детского сада; 
использование игрового метода, как основного при проведении занятий. 

У детей с нарушением зрения организм подвержен стрессам не только из-за системно-функциональных 
нарушений, но и вследствие вынужденной гиподинамии. Слабовидящие дети не получают необходимый 
ежедневный объём движений, что ухудшает состояние их организма и способствует прогрессированию 
заболеваний. При выборе содержания форм занятий физическими упражнениями для детей с патологией зрения 
первостепенное значение приобретают упражнения, не противопоказанные из-за дефекта зрения. В этом смысле 
плавание является уникальным видом физических упражнений. 

Одной из базовых задач занятий плаванием с детьми с нарушением зрения служит коррекция 
двигательных недостатков, возникших в результате дефекта зрения. Основными задачами служат: укрепление 
иммунитета и закаливание, коррекция недостатков физического развития, воспитание волевых качеств, 
овладение навыками пространственной ориентировки в водной среде. Обучение плаванию включает и 
специальные (коррекционные) задачи, направленные на активизацию сохранных анализаторов, коррекцию 
зрительного и слухового восприятия, развитие двигательной памяти, развитие двигательной и познавательной 
деятельности, а также коррекция скованности и ограниченности движений, коррекция и совершенствование 
координационных способностей и согласованности, коррекция вторичных отклонений в физическом развитии. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции слабовидящих 
обучающихся, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями (законным 
представителем). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывное 
коррекционно- восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 
навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем – логопедом, педагогом 
психологом и воспитателем для выполнения, должны четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
нарушением зрения: 

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. 

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. 

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. 

Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с семьей ребенка с нарушениями 
зрения предполагает 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 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. 

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. 

Взаимодействие педагогического коллектива семьей 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)  

B качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных презентаций, создание 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. 

Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности МАДОУ, 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, B освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой в условиях 
суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с целью принятия ею позиции 
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ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни человека, природных явлениях, широкого 
социального опыта ребенка с нарушениями зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся по приоритетным 
направлениям деятельности МАДОУ можно объединить общей тематикой, например, «Формирование основ 
здорового образа жизни ребенка в семье». Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными 
представителями) многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 
дошкольника с нарушениями зрения. 

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 пели и достижения результатов через 
сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, повышении его мобильности, 
укреплении здоровья (физического, соматического, психического). 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие 
направления: 

Аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка и предпочтений 
родителей (законных представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

Сбор и анализ сведений о родителях и детях;  
Изучение семей, их трудностей и запросов;  
Выявление готовности семьи сотрудничать с детским садом. 
Формы и методы работы:  
Анкетирование  
Интервьюирование 

Наблюдение  
Изучение медкарт 

Заполнение документации группы (паспорт семьи и др.) 
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. 

Консультирование родителей (законных представителей); 
Совместная деятельность. 
Формы и методы работы: 
Беседы, встречи; 
Наблюдение и элементарный труд в природе; 
Сценарии активизирующие общения; 
Игры-забавы и игры-хороводы на развитие общения; 

Инсценирование и элементарная драматизация литературных произведений; 
Игры на развитие мелкой моторики рук;  

Дидактические игры и упражнения; 
Бытовые и игровые ситуации; 
Элементарное экспериментирование. 
Информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МАДОУ; создание открытого 

информационного пространства (сайт МАДОУ,  групп в социальных сетях Вконтакте). 
Просвещение родителей с целью повышения их психолого-педагогической, правовой культуры.  
Развитие творческих способностей, вовлечение детей и взрослых в творческий процесс. 
Формы и методы работы:  
Сайт ДОО  
День открытых дверей; 
Родительские конференции, встречи и др.; 
Мастер-классы; 
Групповые минибиблиотеки для родителей; 

Индивидуальные беседы, консультации; 
Наглядные формы: информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, брошюры, альбомы и т.п.; 
Детско-родительские выставки: рисунков, фотовыставки, рукоделия, макеты; 

Игротека; 

Помощь родителей в обогащении РППС. 



95 

 

 

9.Содержание направлений работы с семьей  фиксируется в каждой из пяти образовательных областей: 
 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Формы работы с родителями: 
•анкетирование родителей и совместное заполнение семейной анкеты с ребенком; 
• домашние совместные творческие задания; 
• родительские собрания; 
• открытые или совместные занятия с детьми (с использованием конспектов занятий 
программы или дополнительные); 
• коллективные тематические беседы на интересующие родителей темы; 
• выставки работ детей и родителей на темы «Вот я какой!», «Моя семья» и т.д.; 
• проведение Дня семьи с оформлением стенда с совместными работами, с конкурсами, 
чаепитием; 
• индивидуальные беседы и домашние задания по выполнению отдельных упражнений и 
игр, 
знакомых детям; 
• оформление группы, создание атрибутики группы; 
• ведение журналов, отражающих жизнь группы: «Книга добрых дел» с записями о помощи 

родителей в организации жизни группы, «Наша группа» с отражением летописи группы и 
т.д. 
Задачи: 
- Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 
- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 
велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 
детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 
электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 
делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 
фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 
телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» 

и т. д.). 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 
Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 
ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 
жизненных ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 
на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 
дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов. 
- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 
детском саду. 
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 
ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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- Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 
и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 
среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, 
смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 
деятельности). 
- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий. 
- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 
традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 
общего труда. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы, и нормативы. 
Познавательное 
развитие 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 
просмотра художественных, документальных видеофильмов. 
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие Взаимодействие с семьями воспитанников: 
- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 
Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные 
тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 
ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 
устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 
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легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке. концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 
с 

познавательными потребностями дошкольников. 
- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 
контакты 

семьи с детской библиотекой. 
- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 
развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 
художественном 

воспитании детей. 
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 
детей 

с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
- Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 
- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 
дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

Физическое 
развитие 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 
Работа с родителями (в форме лекций, бесед, открытых занятий и т.д.) с целью обеспечения 



98 

 

полноценного физического развития детей. 
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 
непоправимый 

вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 
психическое здоровье ребенка. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 
- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 
оздоровление дошкольников. 

- Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 
реализации. 
- Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 
(лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов. 
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 
- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

10. Планируемый  результат работы с родителями (законными представителями), который включает: 
Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
Ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми в вопросах 

оздоровления, обучения, воспитания; 
Видят, как их ребенок общается с другими; 
Начинают больше понимать в детском развитии; 
Получают представление о работе педагогов и начинают испытывать большее уважение к ним; 
Обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома; 
Знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 
Устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 
Получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 
При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 
Понять, как родители мотивируют своих детей; 
Увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 
Узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми; 
Получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с другими. 
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2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми  

 

1. 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. 
2.Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3.С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 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. 

4.Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 
если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в организации и в 
семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. 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. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими 
детьми.  

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

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

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

 

2.6. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения 
развития  

 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с повышением у 
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слабовидящего ребенка зрительных возможностей, развитие точности, дифференцированности, 
осмысленности зрительного восприятия с формированием полных, целостных и детализированных образов, 
совершенствованием умений и навыков зрительного поведения, формирование основ охраны нарушенного 

зрения. 
Организационно-методические по  развитию зрения и зрительного восприятия у слабовидящих 

дошкольников. Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в условиях 

его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фактора в период дошкольного 

детства: 
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 5 лет – 0,8-1,0; 

6 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 пространственное контрастной чувствительности – по отельным 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. 
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 

пере фокусировки; 

Подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, развивающих 

нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции (сохранные и нарушенные); 
Тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

- дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), обеспечивающие 
слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, формирование качественных зрительных 
образов, их осмысленность, полнота, дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с 
повышением регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное восприятие; 

- педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного восприятия 
мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, предметно-деятельностную активность 

и инициативность слабовидящих дошкольников с отражением индивидуального и дифференцированного 

подходов; 
Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в соответствии: 
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со способностью свободно опознавать объекты и предметы действительности, изображения разной 

сложности и модальности; 
уровнем развития константности восприятия; 
владением сенсорными эталонами и их системами; 
готовностью и умением выполнять сенсорные операции – поиск, сличение, локализация, идентификация, 

соотнесение, узнавание; 
способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять практические действия, в том 

числе тонко координированные, под контролем зрения; 
учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих детей, имеющих сочетанные 

зрительному диагнозу нарушения развития. 
Алгоритм выявления слабовидящих детей:  
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий:  
1. В начале нового учебного года в дошкольном учреждении специалисты психолого-педагогического 

консилиума (ППк) учреждения, проводят обследование зачисленных слабовидящих детей, либо по обращению 
педагогов и родителей выявляют слабовидящих детей . 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости прохождения 
районной ТПМПК в целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию 
детям психолого - медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

3. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ППк учреждения разрабатывают адаптированную 
образовательную программу или индивидуальный образовательный маршрут. 
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. 
Субъекты освоения уровня: слабовидящие обучающиеся раннего возраста, дошкольники с тяжелой степенью 
слабовидения, не получившие раннее коррекционной поддержки, обучающиеся с тяжелой амблиопией в период 
окклюзии раннего или младшего дошкольного возраста. 

Объективные показатели к освоению уровня: 

Достаточное для поисковых и ориентировочных действий поле обзора. 
Устойчивая элементарная 3МК: способность перекладывать предметы из 

одной руки в другую под контролем зрения, протягивание рук к близким. 
Устойчивая эмоциональная отзывчивость на видимое окружение. 
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 
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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. 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 макро пространства. Развивать действия прослеживания протяженности плоскостей слева направо, сверху вниз, 
и наоборот. Обогащать опыт движения головой, движения глаз при неподвижности головы, опыт прослеживания 

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 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 пред эталоны: 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, 
величие), закрывании и открывании крышек, нанизывании колец на стержень, заполнений 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. 
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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?»). 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 B 
предметном содержании объектов. Повышать познавательную активность, знакомить с предметами 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, 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 



104 

 

компенсированности зрительной перцепции; младшие дошкольники с тяжелой или очень тяжелой степенью 
амблиопии в период окклюзии.  

Объективные показатели к освоению уровня: 

Острота зрения на лучше видящий глаз или на амблиопичный глаз в условиях оптической коррекции от 0,2 
до 0,05. 

Ограничение обзора из-за нарушения поля зрения или большого угла косоглазия. 
Бедность чувственного опыта: трудности различения, низкая дифференцированность окружающего; 

значительно снижен уровень зрительного восприятия (вне зависимости от степени нарушения зрения). 
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 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, 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: 
Прослеживания (глазомерные действия), 
Подвижность (моторика) глаз; 
Сенсорный компонент зрения; 
Чувства зрительно-ручной координации; 
Ручной праксис; 
Совершенствовать нервно-мышечный тонус и мышечную силу; антиципацию; 
Знакомить 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); 
Учить выполнять, расширять опыт функциональных действий с дидактическими игрушками; 
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Формировать обследовательские познавательные действия (ориентировочно-исследовательская 
деятельность). 

5. Обогащая опыт выполнения игровых действий, развивать:  
а) соотносящие действия типа «расставим чашки на блюдца, рядом положим ложки» (в игре «Угостим куклу 
чаем»), «заполним кузов машинки», «посадим кукол на стульчики»; 

б) 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 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. 

9. Формировать навыки общего поведения при выполнении практических знаний. 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 перемещающихся в пространстве предметов (объектов). 
Опыт ожидания начала движения предмета, опыт прослеживания направления движения с фиксацией заданного 
стимула, удерживание  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; вивать 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 данный 
объект (на горизонтальной и вертикальной плоскости), умение перемещать 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 
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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); 
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 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 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 
плавкому. Развивать автоматическую регуляцию прослеживания. Обогащать опыт точного прослеживания. 
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Вырабатывать потребность и развивать устойчивость постоянного зрительного контроля для организации, 
осуществления 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 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: 
Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не менее 0,4-0,3. 

Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения не менее 0,5. 
Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой остротой зрения. 

Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 
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 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-



108 

 

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. B соответствии со зрительными ориентирами. 

3. Развивать зрительные функции: предлагать задания на умение попадать палочкой (стержнем) точно в 
отверстие (с возможностью его контрастного выделения или осязательного контроля) с расстояния, доступного 
для зрительного различения, постепенно уменьшать диаметр отверстия или увеличивать расстояние для 
попадания, увеличивать количество отверстий, из которых необходимо попасть в нужное; на прослеживание 
глазами с поворотом головы направлений (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); на изменение 
поля зрения поворотом головы. 

4. Способствовать формированию предметных представлений (в соответствии с лексическими темами): 
знакомить с внешним обликом, учить выделять (показывать и называть) отличительные признаки (части, форма, 
цвет); обогащать опыт узнавания предмета в разных модальностях (модель, изображения, контур) и разных 
предметно-пространственных связях; учить совмещать цветные силуэтные и контурные простые по форме и 
изображения предметов; развивать способность выделять объекты по форме и контуру; обогащать опыт 
узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх.  

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 локализацию красного цвета и 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). 

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». 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. 
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4. Упражнять в зрительном определении расстояния (ближе или дальше) от себя до двух предметов с 
последующим уменьшением расстояния между ними. Учить обучающихся осязательно-зрительным способом 
выделять и показывать пространственное положение (вверху, внизу, рядом) предмета в группе предметов (из 
трех), менять его положение по образцу, учить располагать в малом 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 предмета: поэтапному обследованию 

1) рассмотри весь предмет (педагогический работник обводит контур, ребенок выполняет практическое 
обследование действия); 

2) узнай и назови форму, цвет; 

3) узнай и назови форму (предмет имеет простую конфигурацию или форму, идентичную эталону); 
4) в предметах сложной конфигурации узнать, показать, назвать основные части. В последующем 

переводить на зрительное обследование знакомого объекта. 
6. Учить зрительно соотносить плоскостное изображение с натуральным предметом; узнавать ранее 

обследованные предметы, изображенные в различных предметно-логических связях. Учить точно совмещать по 
контуру два плоскостных изображения предметов сложной конфигурации (одежда, растения). Развивать 

наблюдательность в играх. Обогащать опыт узнавания или экспрессии эмоций: веселье, радость, страх, 
огорчение. Учить узнавать людей с подобными эмоциями, помогать устанавливать простейшие причинно-

следственные связи: события (действия) - эмоции. Обогащать опыт восприятие собственного лица, обращать 
внимание на его части (губы, глаза, брови) и их подвижность при выражении эмоций. 

7. Способствовать развитию ЗМК: развивать моторику кистей рук; учить правильному захвату объектов 
для точного совмещения, обогащать опыт зрительной оценки и контроля при выполнении практических 
действий, обогащать опыт орудийных действий: 
использовании карандаша (обводка, раскрашивании, проведении линий; использование детской указки для 
организации фиксации, перевода взора, прослеживания). Совершенствовать моторику рук и праксис. 

8. Развивать дифференцированные движения большого, указательного пальцев и мизинца; развивать 
двигательное взаимодействие глаза и руки, обогащать опыт действий, когда рука обеспечивает точное глазное 
слежение. Способствовать автоматизации функциональных систем «глаз-рука», «глаз-нога». Вырабатывать 
условно-рефлекторную связь зрительного слежения за движением руки (ноги). 
Развивать координированные движения и действия. 

9. Учить работать с геометрическим трафаретом (внутренняя обводка). Обогащать умения проводить 
линии (горизонтальные, вертикальные), соединяя пунктир или точки. Учить воспринимать (узнавать) объекты на 
зашумленном фоне: объемный в группе (на фоне) других, зашумленное изображение. Обогащать опыт 
восприятия движущихся (перемещающихся в полях взора) объектов, опыт узнавания движущегося транспорта, 
машины.  

10. Способствовать развитию зрительных реакций и функций: развивать устойчивость фиксации взора 
(фиксация точки по счет); повышать различительную способность, контрастную чувствительность (восприятие 
светлого на темном, темного на светлом), цвета различения, активизировать центральное зрение при узнавании 
форм, анализе конфигурации контура, выделение отличий схожих по конфигурации двух объектов; развивать 
подвижность глаз: активизировать конвергенцию, дивергенцию, обогащать опыт прослеживания, слежения за 
перемещающимися в пространстве (ближнем, дальнем) объектом; способствовать развитию ортофории, 
бинокулярной фиксации; формировать социальные эталоны. 

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. 

Развитие зрительного восприятия 

Вторая младшая группа 

Развивать зрительную реакцию на предметы окружающего мира, замечать их форму, цвет, 
формировать действия с предметами, воспитывать интерес к окружающему миру. 

Формировать у детей зрительные способы обследования предметов: различать и называть форму 
геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал) и соотносить их форму с формой плоскостных 
изображений и объемных геометрических тел (шар, куб, конус и т. д.), соотносить, находить их форму в 
реальных объемных предметах. 
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Дидактические игры и упражнения: «Предметное лото», «Найди и назови такую же игрушку», 

«Чудесный мешочек», «Угадай, что это», «Подбери одинаковые по форме», «Собери кубики», «Собери 
матрешку», «Собери грибок». 

Различать и называть основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный), 
соотносить сенсорные эталоны цвета с цветом реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Соедини разноцветные воздушные 
шары с соответствующими по цвету ниточками», «Составь цветной коврик из квадратов», «Сравни и 
назови цвет», «Собери цветы». 

Различать, выделять и сравнивать величину предметов (большой - маленький), зрительно 
сравнивать величину предметов путем наложения, приложения; находить большие и маленькие 
предметы (игрушки, мебель, одежда и т. п.). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди большие и маленькие предметы», «Что больше, что меньше?», 

«Составь пирамидку», «Собери корзинки», «Составь башенку», «Найди такой же предмет», «Собери матрешку». 

Учить видеть движущиеся объекты: мяч катится, летит; машина, санки едут с горки; «Мы едем медленно 
— быстро, бежим очень быстро» и т. д. Наблюдать на улице за движением транспорта, ходьбой, бегом людей, 
животных. Учить выполнять движения в разном темпе: быстро бежать, медленно идти, поднимать руки и т. п. 

Дидактические игры и упражнения: «Прокати шар», «Прокати шар в ворота», «Прокати машину с горки», 

«Добежим до флажка». 

Учить детей находить предметы, геометрические фигуры определенной формы, цвета, величины в 
окружающем мире.  

Дидактические игры и упражнения: «Найди такую же игрушку», «Найди такой же шар, куб, круг, кубик, 
квадрат», «Найди такой же предмет в группе», «Найди круглые игрушки», «Найди что-нибудь квадратное», 

«Найди такой же цвет в игрушках», «Найди игрушку такого же цвета», «Найди большого мишку в группе», «Где 
стоит большой (маленький) шкаф?», «Обними большое дерево, маленькое деревце», «Найди самый большой 
лист и самый маленький листок». 

Учить детей различать, называть и сравнивать предметы с изображением на картинке, последовательно 
выделять основные признаки (например: мячик круглый, как шар, синего и красного цвета; этот большой, а этот 
маленький). 

Дидактические игры и упражнения: «Что больше, что меньше?», «Найди пару. Чем похожи два предмета?», 

«Назови, что нарисовано», «Какого цвета нарисованные предметы?», «Подбери предмет по картинке», 

«Посмотри на картинку через цветное стекло», «Обведи по контуру мяч, шар, флажок». 

Учить соотносить изображения на картинке с реальным объектом по силуэтному и контурному 
изображению: находить реальный предмет: пирамидка подбирается вначале по цветному, затем по силуэтному, а 
позже по контурному изображению.  

Дидактические игры и упражнения: «У кого такой предмет?», «Найди такую же картинку», «Что это?», 

«Найди и назови», «Где предмет?». 

Учить заполнять прорези с изображением геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) 
соответствующими фигурами по размеру, цвету; закреплять умения измерять два предмета путем наложения и 
приложения. Развивать глазомер. Учить выбирать из группы предметов самый большой и самый маленький, 
группировать однородные предметы по одному из сенсорных признаков (форме, величине, цвету). 

Дидактические игры и упражнения: «Выбери зеленые, желтые, красные», «Дай все круглое», «Подбери 
большие и маленькие», «Найди кубики», «Соберем большие зеленые листья», «Найди красные маленькие 
листочки». 

Закреплять умения соотносить разнородные предметы, осуществлять выбор заданных сенсорных эталонов 
(цвет, форма, величина). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди все синее», «Дай красные квадраты», «Дай желтые большие 
круги». Закреплять знания детей о сенсорных свойствах и качествах предметов в условиях различных видов 
деятельности, используя предметы, мозаику разной величины, формы, цвета в процессе изображения 
простейших предметов; соотносить соответствующие сенсорные качества с реальным предметом: красная 
мозаика - флажок, ягода, грибок; желтая мозаика - солнышко, цветочек, репка; овальная мозаика - огурец, яйцо, 
орех, грибок и т. д. 

Сформировать у детей представление об окружающих реалиях (одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт, 
здания). Обучать детей способам обследования на осязание, слух, обоняние, вкус. 

Для развития зрения и осуществления взаимосвязи занятий по развитию зрительного восприятия и лечения 
зрения проводить визуальные упражнения по активизации и стимуляции зрительных функций, развитию 
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различных способностей зрения, цветоразличения, движения глаз, фиксации, локализации, конвергенции и 
аккомодации и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи, как летит бабочка», «Прокати шар в ворота», «Проследи 
за движением флажка», «Посмотри, как качается фонарик», «Составь целую картинку», «Собери пирамидку», 

«Составь узор», «Наложи на контур цветное изображение или черный силуэт», «Вложи в прорези фигуры», 

«Обведи по контуру круг», «Нарисуй квадрат (овал, круг, треугольник) по трафарету», «Закрась контур 
изображения (предмета или геометрической фигуры)», «Зажги фонарик», «Какого цвета горит огонек?», 

«Дорисуй дорожку», «Найди предмет», «Собери шары на нитку (с настоящими бусинками заданного размера)», 

«Кто скорее соберет цветные палочки», «Подбери пару», «Проведи дорожку на картинке от елочки к домику», 

«Кто играет, а кто спит?», «Подбери одинаковые картинки», «Попади, не промахнись (в процессе рисования)», 

«Ближе - дальше». 

Обучение ориентировке в пространстве.  
Начинать ознакомление с пространственными положениями предметов следует с выделения и называния 

частей своего тела, особое внимание уделять симметричным органам: руки (левая, правая), ноги (левая, правая), 
уши (левое, правое), глаза (левый, правый). Далее следует учить детей выделять в одежде и называть словом 
стороны (левая, правая, верхняя, нижняя), например: карманы (левый, правый), шапка (задняя, передняя части), 
шуба (передняя, задняя части) и т. д. 

Учить детей выделять правую и левую стороны по отношению к себе (впереди, сзади, справа, слева). 
Дидактические игры и упражнения: «Возьми в левую руку игрушку», «Давайте поздороваемся», «Положи 

в правый карман шар, в левый — кубик», «Наденем на куклу шапку», «Игры перед зеркалом», «Поднимите руки 
вверх, в стороны», «Присядем и встанем», «Поднимите правую руку; левую», «Закроем глазки, откроем глазки», 

«Посмотрим, как мы одеты», «Кто от тебя слева, кто - справа?», «Слушай и точно выполняй». 

Знакомить детей с помещениями: групповой комнатой, спальней, туалетной, раздевалкой. Как открыть 
дверь, где находится на двери ручка, как расположены кровати в спальне, по какой метке можно найти свою 
кровать, шкаф для одежды, полотенце. 

Учить детей выделять, определять и называть предметы вокруг себя и в ближайшем окружении, понимать 
словесные указания педагога (например, возьми куклу из шкафа, положи шапку на верхнюю полку, поставь 
ботинки в низ шкафа и т. д.). Для свободной зрительно-двигательной ориентации в пространстве учить детей 
выполнять двигательные упражнения на цветовые, световые сигналы, например: «Догони цветных бабочек», 

«Поймай комара», «Кто скорее погасит фонарик», «Найди игрушку», «Пройди по цветной дорожке». 

Развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, осязание. 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где позвонили», «Кто скорее соберет кубики в коробку», 

«Угадай по запаху, где мы находимся (около кухни, прачечной, медицинской комнаты)», «Угадай с помощью 
осязания (пол, двери, стены, окна), где мы находимся». 

Учить ориентироваться на голос воспитателя, например: «Угадай, кто позвал», «Беги ко мне» и т. д. 
Следует давать задания на поиск игрушек, предметов, издающих звуки, например: «Найди, где находится 
будильник, где звенит колокольчик» и т. д. 

Для развития осязательного восприятия учить детей выделять признаки предметов по структуре 
поверхности, отличать и называть поверхность стены, пола и др. В связи с этим учить отличать деревянную 
поверхность от металлической поверхности на осязание и т. д. 

Учить детей различать и правильно называть части своего тела, части тел других детей, кукол; соотносить 
со своим телом. 

Дать представление о пространственном расположении частей тела: голова вверху, а ноги внизу; одна 
рука правая, а другая левая; грудь впереди, а спина сзади, и т.д. 

Учить детей правильным приемам ходьбы, движениям рук и ног при ходьбе. Подниматься и спускаться 
по лестнице, держаться за перила. 

Ориентироваться в групповой комнате (дать представление о расположении игрушек, кукольной мебели в 
игровом уголке; учить находить свое место за столом); в спальне (находить свою кровать); в раздевалке 
(находить свой шкафчик для одежды); в туалетной комнате (находить свой шкафчик с полотенцем и туалетными 
принадлежностями). 

Развивать способности детей различать пространственные признаки окружающих предметов с помощью 
зрения. Ориентироваться в окружающем пространстве с привлечением осязания слуха, обоняния (обращать 
внимание детей на окружающие звуки, запахи, изменения покрытия пола в помещениях, на разную поверхность 
игрушек, предметов). Учить способам зрительно-осязательного обследования игрушек и предметов. 

Различать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы, обозначая их 
соответствующими словами (маленький, большой). 
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Дидактические игры и упражнения: «Покажи, где у тебя (голова, ноги и т.д.)», «Покажи, где у куклы 
(голова, ноги, руки, грудь, спина)», «Оденем куклу на прогулку», «Купание куклы», «Погуляем с куклой по 
группе», «Покажи кукле игровой уголок», «Кто скорее найдет свой шкафчик (кровать, место за столом и т.д.)», 

«Большие и маленькие», «Найди такую же игрушку (по величине, форме)», «Найди одинаковые фигуры (круги, 
квадраты)», «Иди в ту сторону, откуда позвали», «Иди на звук погремушки (колокольчика, бубна и т.д.)», «Узнай 
игрушку на ощупь», «Узнай на ощупь круг, квадрат». 

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 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 обьектов, 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 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; 
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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 силуэтное 
изображения предмета усложненной конфигурации. Побуждать к наблюдательности. 

7. 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 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 обьектов. 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). 
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6. Учить находить различие в двух одинаковых по сюжету картинках (1-2 отличия): изменение позы, 
местоположения героев, появление дополнительных объектов. Постепенно увеличивать скорость восприятия 
сюжетных картинок. Продолжать учить рассматривать простую сюжетную картинку, учить в начале 
рассматривания обводить взором всю картину, выделять ближний и дальний планы, подробно рассматривать и 
описывать персонажей картины. Учить определять место действия (путем выделения конкретных изображений 
предметов и установления причинно-следственных связей). 

Ha 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. 

9. Формировать ориентировочно-поисковые движения и обеспечивающие пространственную 
ориентировку в  малом действия, 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. 

Развитие зрительного восприятия  
Средняя группа 

Закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, величину 
и пространственное положение. 

Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей деятельности, различать 
и называть форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что это», «Чудесный мешочек», «Найди предмет 
такой же формы», «Геометрическое лото», «Составь узор», «Найди то, что я покажу», «Составь из частей 
целое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди пару», «Дополни изображение». 

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и 
формы деталей реальных предметов в окружающей обстановке. 
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Дидактические игры и упражнения: «Найди такой же», «Найди игрушку, похожую на прямоугольник, 
круг, квадрат», «Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник вокруг нас», «Найди пару», «Составь изображение», 

«На что похоже?», «Чего не хватает?», «Составь узор». 

Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных цветов спектра, умение узнавать и называть цвет 
реальных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик надо украсить», 

«Найди свой домик», «Что у нас красное, синее, зеленое?», «Раскрась предмет, нарисуй радугу», «Окрась воду», 

«Цветной волчок», «Морские волны», «Волшебные цветы», «Телевизор», «Подбери все зеленые предметы», 

«Закончи узор», «Разноцветные сарафаны», «Разноцветные странички», «Оденем куклу». 

Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения. 
Дидактические игры и упражнения: «Цветные круги», «Найди такой же величины», «Составь пирамиду», 

«Дорожки разной длины», «Нарисуй ниточки и ленточки разной длины», «Построй заборчик», «Цветной диск», 

«Каждый предмет - в свою коробку», «Кто выше, кто ниже», «Найдите в группе самые высокие и самые низкие 
предметы», «Что изменилось?», «Угадай по описанию», «Поставь по следу». 

Различать движущиеся предметы, понимать, называть словом скоростные качества движения (быстро, 
медленно). 

 Дидактические игры и упражнения: «Кто быстрее добежит до флажка?», «Чей шаг длиннее?», «Прокати 
мяч в ворота», «Что быстрее покатится - мяч или тяжелый шар?», «Пойдем быстро, побежим медленно», 

«Набрось кольцо на движущийся предмет», «Что едет быстро, что медленно?», «Прокати мячик, машину, санки с 
горки», «Какие санки едут дальше (пустые или с детьми)?», «Чей мяч взлетит выше?». 

Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать изображения с 
реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д. 

Учить группировать предметы по одному из признаков (форме, цвету, величине) в играх: «Подбери все 
зеленые предметы», «Найди все круглые, треугольник», «Найди шары» и т. д. 

Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными 
предметами. Учить пользоваться при рассматривании оптическими средствами коррекции: лупами, биноклями. 

Дидактические игры и упражнения: «Подбери к предмету его изображение (силуэтное, контурное, 
цветное)», «Чем похожи и чем отличаются изображения?», «Составь из частей целое изображение», «Разложи 
предметы и их изображения по величине», «Совмести контурное и силуэтное изображение», «Вложи в прорези 
предметные изображения», «Найди предмет в группе по контурному и силуэтному изображениям», «Раскрась 
картинку». 

В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать 
предметные действия детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, какой предмет в руках», «Чудесный мешочек», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Где звенит колокольчик», «Угадай по голосу, кто я», «Кто как 
кричит», «Что дальше, что ближе». 

На занятиях по развитию зрительного восприятия и ориентированию в пространстве способствовать 
активизации, стимуляции и упражнению зрительных функций. 

Дидактические игры и упражнения: «Составь целый предмет», «Проследи, по какой дорожке идут 
зверушки», «Раскрась изображение», «Обведи по контуру», «Найди предметы в группе», «Составь башенку», 

«Прокати шары», «Попади в цель», «Что дальше, что ближе?», «Чего ты стоишь?», «Что у тебя слева, что 
справа?», «Разрезные картинки», «Составь узор», «Найди узор по образцу». 

Обучение ориентировке в пространстве. На пятом году жизни детей с нарушением зрения следует учить 
ориентировке в пространстве, удаленном от групповой комнаты, и закреплять представления об ориентировке в 
помещении групповой комнаты. Дети должны научиться ходить по лестнице, держась за поручень, при встрече с 
другим человеком обходить его с правой стороны. 

Следует познакомить детей с расположением помещений других групповых комнат и кабинетов 
работников детского сада (заведующей, врача, медсестры, завхоза), залами для музыкальных и физкультурных 
занятий, кухней, прачечной и т. д. Учить выделять помещения по запахам. Учить запоминать и рассказывать, как 
пройти в то или иное помещение детского сада. 

Дети должны знать форму предметов (круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная, овальная). 
Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед - назад, вверх - вниз, направо - 

налево. Понимать и действовать в соответствии со словесными сигналами: быстро - медленно, высоко - низко, 
далеко - близко. 

Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать величину предметов: большой, меньший, 
маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д. 
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Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, игрушки в 
шкафу, ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы, например, 
«Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу», «Принеси игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди 
предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься за дверь», «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь 
игрушку на елку». 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада и в ближайшем окружении, развивать 
ориентировку на слух, с помощью обоняния, осязания, развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
находить середину листа, стороны листа (слева, справа от середины). 

Закреплять знания детьми частей своего тела, учить различать их и правильно называть, соотносить с 
частями тела других детей, куклы. 

Развивать представления детей о пространственном расположении частей тела (голова вверху, ноги внизу, 
правая рука, левая рука и т.д.) 

Дать представление о верхней и нижней, передней и задней, правой и левой сторонах тела (например: все, 
что находится на теле со стороны, где правая рука, - правое, т.е. правый глаз, правая рука, правое ухо и т.д.; где 
левая рука - левое). 

Учить обозначать расположение частей своего тела соответствующими пространственными терминами: 
правая, левая, вверху, внизу, спереди, сзади и т.д. 

Находить на своей одежде и правильно называть различные детали (воротник, рукава, карманы и т.д.); 
обозначать их расположение соответствующими пространственными терминами (рукава, карманы — правый, 
левый, впереди или сзади, пуговицы — верхняя или нижняя и т.д.). 

Показывать направления ближайшего пространства с точкой отсчета от себя: направо - налево, вверх - 

вниз, вперед - назад. 
Находить и располагать игрушки и предметы в ближайшем пространстве вокруг себя (справа - слева, 

вверху - снизу, впереди - сзади). 
Обозначать расположение игрушек и окружающих предметов в ближайшем пространстве с точкой 

отсчета от себя соответствующими пространственными терминами: справа (направо), слева (налево), вверху 
(вверх), внизу (вниз), впереди (вперед), сзади (назад). 

Познакомить детей с понятиями: далеко, близко. Учить определять расположение игрушек, предметов, 
других детей (далеко и близко по отношению от себя). Употреблять в речи слова далеко, близко. 

Развивать умение правильно подниматься и спускаться по лестнице (держаться за перила, ставить одну 
ногу на одну стпуеньку , а другую ногу - на следующую, смотреть под ноги). 

Учить обозначать действия в речи: «Я иду по лестнице вверх», «Я иду по лестнице вниз». 

Учить передвигаться в названном направлении с точкой отсчета от себя (направо и налево, вперед и 
назад); обозначать в речи направления своего движения: «Я иду направо», «Я иду налево», - и т.д. 

Продолжать учить ориентироваться в групповых помещениях (групповая, спальная, туалетная комнаты и 
т.д.); использовать при ориентировке информацию, получаемую с помощью всех анализаторов 

Учить самостоятельно находить в помещении группы окна и двери; правильно открывать и закрывать 
двери; самостоятельно находить свое место за столом, кровать в спальне, шкафчик для одежды, знать метку, по 
которой можно их найти. 

Дать детям представление о назначении окружающих предметов (мебели, оборудования групповых 
помещений). Учить находить и располагать игрушки в групповой комнате по словесным инструкциям педагога 
(например: «Возьми пирамидку из шкафа», «Посади куклу на диван», «Поставь матрешку на верхнюю полку» и 
т.д.). 

Развивать пространственную ориентировку с привлечением зрения и сохранных анализаторов (слуха, 
осязания, обоняния). 

Учить различать по звуку музыкальные и озвученные игрушки, голоса детей, воспитателей и т.д. 
Узнавать с помощью зрения и осязания знакомые игрушки (до 3-х), геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 
Соотносить с помощью зрения и осязания форму игрушек и окружающих предметов с геометрическими 

эталонами (например, тарелку с кругом, носовой платок с квадратом и т.д.). 
Сравнивать с помощью зрения и осязания контрастные по величине предметы (мячи - большой и 

маленький, ленты - длинная и короткая, елочки - высокая и низкая, столбики - толстый и тонкий, полоски - 

широкая и узкая); учить находить одинаковые и разные по величине предметы. 
Выделять с помощью осязания признаки предметов по характеру поверхности (гладкая, шероховатая, 

ворсистая и т.д.). Обращать внимание детей на запахи, присущие различным предметам (например, комнатным 
растениям, овощам, фруктам), помещениям (кабинет врача, кухня и т.д.). 
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Дать начальные навыки микроориентировки (на поверхности листа бумаги). 
Учить определять, показывать правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны листа. 
Брать предметы правой рукой и располагать их на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине. 
Познакомить детей с пространственными обозначениями сторон листа бумаги; учить использовать эти 

обозначения в речи. 
Дать представление о простейшем схематичном, условном изображении игрушек и предметов (используя 

для этого четкие контурные изображения). 
Учить соотношению игрушек и натуральных предметов с их условными изображениями. 
Дидактические игры и упражнения: «Возьми игрушку в правую (левую) руку», «Топни правой (левой) 

ногой», «Поздоровайся с куклой», «Подними вверх правую (левую) руку», «Попрыгай на правой (левой) ноге», 

«Помаши ребятам правой (левой) рукой», «В какой руке у тебя игрушка?», «У куклы эта рука правая (левая)», 

«Покажи свою правую (левую) руку», «У куклы впереди грудь. Покажи свою грудь. Где она расположена?», 

«Положи носовой платок в правый (левый) карман», «Покажи на своем платье переднюю (заднюю) часть», 

«Покажи на своем платье правый (левый) рукав», «Покажи на своем платье правый (левый) карман», «Застегни 
верхнюю (нижнюю) пуговицу», «Покажи флажком направо (налево), вверх (вниз), вперед (назад)», «Куда 
покатился мяч?», «Кукла делает зарядку», «Далеко — близко», «Сделай несколько шагов направо (налево), 
вперед (назад)», «Поставь игрушку справа (слева), впереди (сзади) от себя», «Что звучало?», «Узнай, чей голос», 

«Узнай игрушку на ощупь», «Узнай геометрическую фигуру на ощупь», «Подбери предмет к геометрической 
фигуре», «Найди предметы большие и маленькие (высокие и низкие, длинные и короткие, широкие и узкие)», 

«Расположи игрушки на листе справа и слева, вверху и внизу, посредине», «Подбери игрушки к их 
изображению». 

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, животих, 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 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 обьектах 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; 
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активизировать словарь за счет выражений: «между ...», «ближе к ..», «дальше от ...», «до». Учить зрительно 
точно определять уменьшение и увеличение расстояния; сравнивать и определять расстояние до двух предметов, 
расположенных в разных направлениях. 

7. Показать на примере предметов большого пространства, что предмет, перекрывающий контур другого 
предмета, ближе, а перекрываемый - дальше. 
Упражнять в узнавании предметов на большом расстоянии. Учить зрительно оценивать пространственные 

отношения между предметами, положение одного относительно других, отражать эти отношения в практической 
деятельности. Учить анализировать пространственные отношения между частями одного предмета, видеть 
зависимость изменения характеристик предмета от изменения пространственных отношений между частями. 

8. Формировать представление об алгоритме рассматривания объектов (обобщенный и конкретный по 
родовым группам). Обогащать опыт рассматривания предмета или его изображения по плану: целостное 
самостоятельное восприятие объекта, определение цветовой гаммы, одноцветный - разноцветный, простой или 

сложный (много частей), по форме, величине относительно окружающих предметов; выделять основные части 
объекта; определять пространственные отношения; детально рассматривать каждую выделенную часть, 
определять ее форму, цвет, величину (относительно других частей); повторно в целом рассматривать объект. 
Продолжать формировать представления об экспрессии эмоций. 

9. Обогащать опыт восприятия мимики изображенного человеческого лица: радость, интерес, удивление, 
печаль, обида, огорчение, страх. Учить видеть изобразительные средства отражения эмоций.  

10. Обучать рассматривать сюжетную картинку: целостное восприятие картинки, выделение и узнавание 
основных объектов; детальное рассматривание трех композиционных планов; рассматривание человека с 
выделением позы, жестов, мимики; целенаправленное определение информативных объектов и их признаков, 
характеризующих действия героев, явления природы (осень, зима, дождь, ветер), 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 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, 
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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, 
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 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 
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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. 

Развитие зрительного восприятия 

Старшая групп 

Закреплять умения зрительного обследования и умения анализировать, классифицировать предметы по их 
основным признакам. Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно 
различать и называть группы предметов с однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное 
положен. 

Дидактические игры и упражнения: «Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по величине», «Все 
зеленое». 

Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет 
реальных предметов в животном и растительном мире. Создавать цветные панно, картины по образцу, 
словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и 
одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит рыжий кот», 

«Летит желтый лист» и т. д. 
Дидактические игры и упражнения: «Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор», «Найди свой цвет 

или оттенок цвета», «Раскрась картинку». «Кто скорее соберет палочки определенного цвета?», «Что 
изменилось?», «Что в рисунке неправильно (цвет предметов)?», «Кто скорее соберет цветной узор?», «Назови, 
что вокруг тебя зеленое, желтое, серое, розовое, голубое и т. д.», «Составь по контурному образцу цветное 
изображение». 

Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемные 
фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа 
основной формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания 
предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «На что это похоже?», «Найди в группе круглые, овальные, конусные, 
призматические предметы», «Найди свой значок», «Дорисуй предмет», «Дополни изображение до целого», «Что 
изменилось?», «Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки», «Подбери по образцу», 

«Составь картинку», «Нарисуй по трафарету», «Обведи по контуру», «Обведи по силуэту», «Найди предмет 
такой же формы». 

Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по убывающей и 
возрастающей величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать 
взаимосвязь между предметами по величине: «Окна выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но 
ниже Толи» и т. д. Знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в предметах, соотносить эти признаки в 
разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький стол», «Эта книга толще, 
длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д. Располагать на фланелеграфе, столе 
предметы и изображения по убывающей (возрастающей) величине, упражнять глазомер у детей. 

Дидактические игры и упражнения: «Разложи предметы по величине», «Найди для каждого свой домик 
(для предмета - коробку)», «Найди для каждого шара свою лузу», «Обведи предметы по величине», «Найди в 
групповой комнате большие, высокие, широкие, узкие, низкие предметы», «Нарисуй большой, маленький мяч», 

«Расставь по следу». 

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные ближе, дальше. 
Учить понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности. 

Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в 
реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что 
находится за вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по 
описанию, по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит птица», 

«Спрячься за дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т. д. 
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Учить целенаправленному осмысленному зрительному наблюдению предметов и явлений 
окружающей действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, 
поиску, анализу воспринимаемых объектов. 

Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире. Учить детей описывать 
предметы и находить их по описанию, уметь оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но 
и отмечать признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д. 

Находить по части предмета целый, составлять из частей целое. 
Дидактические игры и упражнения: «Загадай — мы отгадаем», «Составь из частей целое», «Угадай, что 

спрятано», «Дополни предмет, изображение целого», «Дорисуй изображение», «Узнай по запаху, по вкусу». 

Упражнять, стимулировать и активизировать зрение детей соответственно требованиям лечебно-

восстановительной работы по гигиене зрения. 
Дидактические игры и упражнения: «Обведи по контуру через кальку», «Дополни изображение», «Найди 

половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы», «Составь узор из мозаики», 

«Проследи по следу зайца, птицу», «Узнай по следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка», 

«Калейдоскоп», «Прозрачные картинки», «Совмести прозрачные узоры», «Проследи за фонариком», «Куда летит 
бабочка?», «Что дальше, что ближе?», «Расставь предметы по следу, по образцу, по описанию», «Найди 
игрушку», «Пройди по извилистой дорожке», «Перешагни через черточки на дорожке», «Пробеги по прямой», 

«Набрось кольцо», «Найди по схеме», «Найди предмет по описанию», «Кто скорее составит узор по образцу?», 

«Что на картине верно?», «Помоги выбраться из лабиринта», «Кто таким мячом играет (лабиринт)?», «Расставь 
по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?». 

Настольные игры: «Хоккей», «Футбол», «Бильярд», «Кольцебросы», «Баскетбол», «Бадминтон», «Серсо». 

Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, телевизоров для зрительной стимуляции. 
Обучение ориентировке в пространстве. В старшей группе у детей с нарушением зрения на шестом году 

жизни следует продолжать формирование пространственных представлений и практической ориентировки в 
пространстве всего помещения детского сада и на участке, вырабатывать умение словесного пояснения, описания 
пространственных положений различных предметов и объектов в окружающей обстановке и на 
микропространстве (лист бумаги, стол, доска и т. д.). 

Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы 
пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за 
движениями своего тела и товарищей в зеркале. Сличать действительное расположение предметов в 
пространстве и расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале и сравнивать 
с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан 
предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д. 

Учить детей понимать словесные указания, задания на пространственную ориентировку с учетом точек 
отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям. Учить пользоваться мерками отсчета (например, 
третий от меня и второй от моего соседа). Начинать отсчет с любого места и соответственно обозначать 
местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная. 

Учить детей ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, обоняния. 
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их указаниями (красный - 

остановка, желтый  -  внимание, приготовиться, зеленый - можно переходить улицу). Учить детей выделять звуки 
на улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, 
троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса. 

Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделять и 
словесно обозначать пространственные признаки предметов и объектов окружающего мира, моделировать 
пространственные отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д. 

Дидактические игры и упражнения: «Нарисуй, что где находится», «Составь схему», «Что изменилось?», 

«Найди игрушку», «Что слева, что справа?», «Что вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному 
описанию», «Расположи на листе изображения так, как стоят игрушки на столе», «Расскажи, как ехать к тебе 
домой, как пройти на кухню, как пройти в другую группу, на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что 
ближе?», «Изобрази на фланелеграфе», «Составь на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур». 

Учить анализу сложной формы предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, 
квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы предметов, например: «У зайца туловище похоже на 
овал, голова круглая, лапы и уши - узкие овалы», - и т. д. 

Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела, активно использовать 
в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь - впереди, спина - сзади и т.д.). 
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Определять пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с точкой отсчета от себя: 
справа - слева, вверху - внизу, впереди - сзади). 

Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой отсчета от себя 
(например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня», «Саша стоит впереди меня (передо 
мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня» и т.д.). 

Находить и располагать игрушки и предметы в названных направлениях окружающего пространства. 
Определять стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа стороны - передняя и 

задняя, верхняя и нижняя, правая и левая). 
Закрепить умение показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой отсчета от себя: 

направо - налево, вверх - вниз, вперед - назад. 
Продолжать учить передвигаться в названном направлении. Сохранять направление движения; 

обозначать направления движения соответствующими пространственными терминами (направо, налево, вперед, 
назад). 

Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, звуковые 
ориентиры. Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными инструкциями 
педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», «Поставь игрушку далеко от стены» и т.п. 
Контролировать свои действия с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить ориентироваться в помещениях группы и детского сада. 
Учить находить дорогу к другим группам, кабинетам врача, ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, 

заведующей, к музыкальному залу, к выходу на участок детского сада 

Запоминать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада. 
Определять помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола (например, из музыкального 

зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки работающего холодильника, электромясорубки, 
чувствуются запахи готовящейся пищи; в группе пол покрыт ковром, а в раздевалке - линолеумом, и т.д.). 

Закрепить и уточнить знание детьми значения слов (далеко, близко, дальше, ближе). 
Продолжать знакомить с формой окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало овальное, 

поверхность стола прямоугольная и т.д.). 
Развивать умение соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими эталонами, 

используя зрение и осязание. 
Расширять представления детей о величине предметов (большой - маленький, больше - меньше, самый 

большой - самый маленький, длиннее - короче, самый длинный - самый короткий и т.д.). 
Учить сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; находить предметы 

названной величины; словесно обозначать величину предметов. 
Ориентироваться на участке; определять и словесно обозначать пространственное расположение 

оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня... и т.д.). 
Ориентироваться с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной чувствительности (различать шум 

листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, 
оборудование участка; учить узнавать предметы по характерным запахам). 

Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). Учить располагать 
предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях (слева, справа, 
вверху, внизу, посередине). 

Определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек и предметов в 
микропространстве. Развивать умение детей соотносить реальные предметы с их условными изображениями. 
Познакомить с простейшей схемой пространства (кукольная комната). Учить соотносить расположение 
предметов в реальном пространстве со схемой. Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; 
словесно обозначать расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами: справа, 
слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. Моделировать простейшие пространственные отношения из 
кубиков, строительного материала. 

Дидактические игры и упражнения: «Где сидит кукла?», «Кто стоит справа (слева) от тебя?», «С какой 
стороны от тебя игрушка?», «Угадай, что где находится», «Какой игрушки не стало?», «Расскажи, где стояла 
игрушка», «Расскажи, как стоят игрушки», «Расскажи, где нашел игрушку», «Чей мяч покатился дальше?», 

«Какая машина проехала дальше?», «Кто дальше бросит снежок?», «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч 
высоко (низко)», «Расскажи, как идти в спальню», «Найди предметы названной формы», «Назови, что звучало», 

«Найди пару», «Собери пирамидку», «Собери матрешку», «Вложи кубы», «Расположи круги от самого большого 
к самому маленькому», «Найди по картинке такой же предмет в игровом уголке», «Что от тебя справа (слева), 
впереди (сзади), вверху (внизу)?», «Поставь игрушку на верхнюю (нижнюю) полку в шкафу». 
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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. 

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. Обогащать опыт 
осмысления эмоционального состояния персонажей сюжетных изооралений па 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 
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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: узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; выдели 
(покажи и(или) назови) каждый элемент; определи элемент, 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 (c 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. 
Развитие зрительного восприятии 

Подготовительная к школе группа 

Расширять представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности, развивать 
скорость и полноту зрительного обследования, формировать зрительно-двигательные умения обследовать 
планомерно и целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться 
оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. 

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические 
фигуры (два треугольника - ромб; треугольник и квадрат - пятиугольник и т. д.). 

Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, классификации 
групп предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные 
композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. 

Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения (круг находит на 
квадрат, дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 
Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Дидактические игры и упражнения: «Что на рисунке ближе, дальше?», «Что выше, ниже на рисунке и так 
ли это в жизни?», «Создай на фланелеграфе изображение леса», «Подбери к дереву листья», «Составь по части 
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весь рисунок», «Подбери вторую половину», «Перечисли, что изображено на запутанном (зашумленном) 
рисунке», «Найди близкий путь из лабиринта», «Что на рисунке слева, справа?». 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту 
предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных предметов. 

Дидактические игры и упражнения: «Кто выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой шкаф выше?», «Что 
дальше, что ближе к нам в группе?», «Как узнать, поместится ли шкаф в простенок?». 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и 
узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных изображений композиции на 
фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений, например: «Расставь предметы на 
фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение 
предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый предмет, сюжетное 
изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем 
окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, размер, материал). 

Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных функций и гигиене зрения в 
соответствии с требованиями лечебно-восстановительной работы. 

Дидактические игры и упражнения: «Обведи изображение и заштрихуй», «Обведи изображение по 
лекалу, трафарету», «Составь узор из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чем ошибся художник?», «Узнай, 
что нарисовано», «Соедини детали», «Расставь предметы по следу», «Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким 
предметом играет?», «Проследи по линиям, кто что любит есть», «Составь изображения из прозрачных 
картинок», «Дорисуй по точкам». 

Настольные игры: «Колпачки», «Бильярд», «Хоккей», «Футбол», «Кольцеброс», «Поймай рыбку», 

«Лабиринты», «Серсо», разные мозаики, «Геометрическое лото». 

Учить детей созданию изображений макетов (на фланелеграфе по образцу, замыслу детей). Например: 
«Наша групповая комната», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес», «Огород» и др. 

Создавать из вырезанных геометрических фигур шахматную доску, узор, коврик. 
Развивать глазомер у детей в упражнениях типа: «Найди линейку такой же длины», «Подбери одинаковые 

по форме и величине предметы», «Нарисуй квадрат, прямоугольник такой же величины», «Составь из частей 
целый предмет», «Размести на схеме соответствующие фигуры», «Раздели квадрат, круг, прямоугольник на две, 
четыре части». 

Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия, группировать предметы по 
отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение). 

Дидактические игры и упражнения: «Найди в картинке, что изображено неверно», «Сколько здесь 
одинаковых предметов?», «Чего в предмете недостает?», «Сколько округлых, квадратных, прямоугольных форм 
в рисунке?», «Где находятся на рисунке синие, зеленые, красные объекты?», «Какие предметы ближе, а какие 
дальше?». 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма может быть круглой 
или овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление). 

Учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить ориентироваться в 
реальной действительности в соответствии со зрительными возможностями, использовать слух, осязание, 
обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект. 

На занятиях по развитию зрительного восприятия осуществляется работа по упражнению, активизации и 
тренировке зрительных функций. 

Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные функции 
различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

Дидактические игры и упражнения: «Проследи за движением объекта», «Найди в окружающей 
обстановке круглые, зеленые, квадратные, красные, большие, маленькие круги», «Угадай по следу», «Чего 
больше - мячей или матрешек?», «Сколько здесь будет мерок?», «Зажги фонари», «Кто скорее заштрихует 
квадраты?», «Кто больше кругов закрасит?», «Изобрази на фланелеграфе лес», «Подбери предметы, равные по 
величине», «Что толще, тоньше, дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее соберет фигуру?», «Составь 
изображение из частей», «Нарисуй схему», «Обведи по контуру», «Нарисуй по трафарету», «Найди в рисунке 
ошибки», «Найди спрятанную игрушку», «Пройди по лабиринту», «Найди правильный путь», «Чего недостает в 
схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?». 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно обозначать 
пространственные положения на микро- и макроплоскости. 
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Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов на схеме; соотносить 
в большом пространстве; выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с 
учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других предметов. 

Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, 
осязательных органов чувств. 

Дидактические игры и упражнения: «Расскажи, как проехать домой (в детский сад, магазин, библиотеку, 
школу, парикмахерскую, булочную и др.)», «Как расставить мебель в комнате», «Нарисуй путь из групповой 
комнаты в лечебный кабинет», «Как пройти на участок детского сада (спортивную площадку, огород, участок 
младшей группы)», «Что дальше, что ближе?», «Найди по схеме игрушку в группе», «Составь картинку», 

«Зеркало (упражнение на понимание зеркальности пространства)», «Что движется быстро, что медленно?», 

«Пройди туда, куда я расскажу», «Расставь игрушки в шкафу, на столе, в группе так, как на рисунке». 

Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи пространственное 
расположение частей своего тела. 

Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка. 
Развивать навыки ориентировки в окружающем пространстве; учить четко дифференцировать основные 

направления пространства: словесно обозначать их соответствующими терминами (справа - направо, слева - 

налево... и т.д.). 
Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном 

расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах), в зависимости от диагноза зрительного заболевания и остроты зрения 
каждого ребенка. 

Определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу 

Словесно обозначать пространственное расположение предметов относительно друг друга в окружающей 
обстановке (стол стоит у окна, картина висит на стене, игрушка стоит в шкафу на верхней полке и т.д). 

Развивать умение детей определять стороны (части) игрушек и окружающих предметов (например, 
машины, шкафа для игрушек и т.д.), использовать в речи термины (передняя - задняя, верхняя - нижняя, правая - 
левая). 

Закреплять и совершенствовать умения детей передвигаться в названном направлении по ориентирам и 
без них, сохранять и изменять направление движения. 

Учить понимать и активно использовать в речи обозначения направления движения (вверх, вниз, вперед, 
назад, налево, направо, рядом, между, напротив, за, перед, в, на, до... и др.). 

Познакомить детей со схемой пути передвижения в помещениях детского сада. 
Учить составлять простейшие схемы пути в направлениях из группы в раздевалку, до кабинета врача, до 

музыкального зала и т.д. 
Передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме пути. Словесно обозначать направления, 

начерченные на схеме пути. 
Составлять простейшие схемы пространства (размещения игрушек на поверхности стола, в шкафу, в 

кукольном уголке). 
Располагать и находить предметы в реальном пространстве, ориентируясь по схеме. Словесно обозначать 

расположение предметов в реальном пространстве и на схеме. Моделировать пространственные отношения 
(кукольная комната, шкаф с игрушками и т.д.). 

Развивать навыки микроориентировки на поверхности листа бумаги, фланелеграфа, стола, грифельной 
доски. 

Учить располагать предметы в названных направлениях микропространства (сверху вниз и снизу вверх, 
справа налево и слева направо, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу... и т.д.). 

Последовательно выделять, словесно обозначать и воспроизводить взаимное расположение игрушек, 
геометрических фигур, предметов в микропространстве по отношению друг к другу 

Развивать умение детей определять форму окружающих предметов, соотносить ее с геометрическими 
эталонами; сравнивать предметы по форме. 

Развивать пространственные представления детей на основе практической ориентировки в помещениях 
детского сада и на участке; совершенствовать ориентировку с помощью всей сенсорной сферы ребенка 
(нарушенного зрения, слуха, осязания, обоняния). 

Закреплять и развивать умение различать пространственные признаки предметов и пространственное 
отношение между ними с помощью зрения и осязания. 

Продолжать учить различать звуки и запахи в окружающем пространстве; цветовые, световые, звуковые 
ориентиры. Развивать активное использование детьми пространственной терминологии при обозначении 
расположения предметов в помещениях детского сада и на участке. 
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Дать представление об относительности пространственных отношений: в процессе соотнесения детьми 
парно-противоположных направлений своего тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; в 
процессе сравнения реальных пространственных отношений с их отображениями в зеркале: при повороте на 90° 
и 180°. Дать детям представление о правилах поведения пешеходов на улице: познакомить с понятиями: улица, 
мостовая, тротуар, пешеходный переход, проезжая часть, светофор. 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто здесь стоит», «Расскажи, что где находится», «Встань так, 

чтобы слева от тебя был стол», «Встань так, чтобы справа от тебя было окно», «Найди предмет по указанным 
ориентирам», «Путешествие по группе», «Путешествие по детскому саду», «Найди спрятанную игрушку», 

«Правильно пойдешь - игрушку найдешь», «Жмурки с колокольчиком», «Откуда звали?», «Сделай два шага 
назад, поверни направо и т.д.», «Что изменилось?», «Найди предметы названной формы», «Сравни два 
предмета», «Куда села бабочка?», «Найди по схеме», «Расположи предметы по схеме», «Нарисуй, что где 
находится», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Составь изображения на фланелеграфе», «Составь узор 
из геометрических фигур», «Расскажи, какой предмет звучит», «Что слышишь вокруг?». 

Закреплять умение детей выделять парно-противоположные направления окружающего пространства 
(направо - налево, вперед - назад, вверх - вниз, с точкой отсчета от себя). 

Развивать умение определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами, а 
также между предметами. 

Учить определять направления движения в пространстве (в процессе собственного передвижения, 
передвижения других детей и различных объектов, например, заводной игрушки). 

Совершенствовать умение детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя направление движения в 
соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентиров. 

Развивать пространственное воображение детей: учить их мысленно представлять себя на месте, которое 
занимает в пространстве тот или иной предмет. 

Закреплять представление детей об относительности пространственных отношений. 
Развивать умение детей определять стороны стоящего впереди и напротив человека, соотносить со 

сторонами своего тела; при их словесном обозначении активно использовать соответствующие пространственные 
термины (правая - левая. и т.д.). 

Развивать умение сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их отображением в 
зеркале. Учить словесно обозначать сравниваемые реальные и отображенные в зеркале пространственные 
отношения. 

Закреплять умение детей определять парно-противоположные направления своего тела после поворота на 
90° и 180°. Учить определять пространственные отношения между собой и окружающими предметами после 
поворота на 90° и 180°. 

Развивать активное использование детьми пространственных терминов и обозначающих пространственные 
отношения предлогов и наречий (в, на, под, над, перед, за, рядом, около, друг за другом, между, напротив, 
посередине) 

Совершенствовать умение детей ориентироваться в микропространстве (на поверхности листа, 
фланелеграфа, стола, доски). 

Учить самостоятельно располагать предметы в названных направлениях микропространства; менять 
местоположение предметов в микропространстве, определять разницу в расположении предметов в 
микропространстве; словесно обозначать расположение предметов в микропространстве. 

Развивать умение детей самостоятельно ориентироваться в помещениях детского сада, находить дорогу к 
кабинетам медицинской сестры, дефектолога, логопеда, заведующей, в музыкальный и физкультурный залы, на 
кухню, в прачечную; словесно обозначать свой путь до различных помещений детского сада. 

Самостоятельно ориентироваться на территории детского сада; учить, как пройти до участка своей группы, 
соседних групп, спортивной площадки, до ворот детского сада, вокруг детского сада; словесно описывать свой 
путь. 

Учить детей ориентироваться на ближайшей к детскому саду улице: как пройти к метро (или автобусной 
остановке), до ближайшего магазина, школы, почты и т.д. 

Учить детей выделять в окружающем пространстве предметы, являющиеся ориентирами : 
определять пространственные отношения между ними, направление передвижения от одного предмета к 
другому. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице (ходить можно только по пешеходному 
переходу; переходить улицу только на зеленый сигнал светофора; нельзя ходить, бегать, играть на проезжей 
части улицы); закреплять эти знания в подвижных и дидактических играх. 

Формировать у детей обобщенное представление об окружающем пространстве. 
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Развивать умение получать, анализировать и словесно описывать информацию об окружающем 
пространстве и расположенных в нем предметах, полученную с помощью всех анализаторов. 

Учить активно использовать полученную с помощью различных анализаторов информацию о пространстве 
в практической ориентировке 

Развивать умение составлять схемы пути передвижения на территории и вокруг детского сада. 
Учить передвигаться в пространстве, ориентируясь по схеме, словесно обозначая направление своего 

движения. Составлять схемы помещений группы (групповой, спальной и туалетной комнат), детского сада 
(музыкального зала, кабинета врача, кухни, прачечной), участка группы; соотносить их с реальным 
пространством. 

Отмечать на схеме места расположения предметов в реальном пространстве; словесно обозначать 
расположение предметов в реальном пространстве. 

Учить читать схемы пути и окружающего пространства. 
Развивать умение детей моделировать реальные пространственные отношения по словесной инструкции и 

по предложенной схеме пространства (кукольная, групповая, спальная комнаты, кабинет врача, кухня, прачечная 
и т.д.). 

Дидактические игры и упражнения: «Повернись направо - налево, вперед - назад», «Наклонись направо - 
налево, вперед - назад», «Иди вперед, повернись направо и т.д.», «Правой рукой дотронься до левого уха», 

«Левой рукой дотронься до правой коленки», «Иди в том направлении, которое я назову», «Найди дорогу до 
своего домика по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что по ориентирам», «Дойди до флажка», «Что 
изменилось?», «Расскажи, как пройти к музыкальному залу (кабинету тифлопедагога и т.д.)», «Расскажи, как 
пройти на участок», «Дорога на почту (в школу, магазин и т.д.)», «Где что находится?», «Расставь мебель в 
кукольной комнате», «Расскажи, как расставлена мебель в кукольной комнате», «Нарисуй кукольную комнату», 

«Нарисуй путь из группы в кабинет логопеда и т.п.», «Нарисуй путь от выхода из детского сада до ворот», 

«Найди спрятанную игрушку по схеме», «Расставь игрушки (на столе, скамейке, в шкафу, в кукольной комнате, в 
группе)», «Расположи геометрические фигуры на фланелеграфе в местах, которые я назову (помести кружок в 
правый верхний угол)» и т.д. 

Развитие осязания и моторики рук. 
Многие дети с нарушением зрения имеют низкий уровень развития осязательной чувствительности и 

моторики пальцев и кистей рук. Происходит это потому, что дети с частичной потерей зрения полностью 

полагаются на визуальную ориентировку и не осознают роли осязания как средства замещения недостаточности 

зрительной информации. Из-за отсутствия или резкого снижения зрения дети не могут спонтанно по подражанию 

окружающим овладеть различными предметно-практическими действиями, как это происходит у нормально 

видящих детей. Вследствие малой двигательной активности мышцы рук детей с нарушением зрения (особенно у 

тотально слепых) оказываются вялыми или слишком напряженными. Все это сдерживает развитие тактильной 

чувствительности и моторики рук и отрицательно сказывается на формировании предметно-практической 

деятельности учащихся. 
Целью коррекционных занятий по развитию мелкой моторики является формирование у детей с 

нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а 

также обучение их приемам выполнения предметно-практических действий с помощью сохранных анализаторов. 
Развитием осязания и мелкой моторики следует заниматься не только на специальных занятиях, но и на 

общеобразовательных занятиях и уроках. В процессе изучения различных дисциплин имеются благоприятные 

условия для закрепления, автоматизации и совершенствования умений и навыков, приобретаемых учащимися на 

коррекционных занятиях. 
Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять практические действия при 

участии тактильно-двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно 

представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе 

игры и обучения 

Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой в зависимости от развития осязательной 

чувствительности и моторики рук, а также содержания занятия. 
Среди детей с нарушением зрения часто отмечаются две крайности: одни дети в практической 

деятельности опираются только на свое дефектное зрение, которое дает им ограниченную, а иногда и 
искаженную информацию; другие, как правило дети с очень низкой остротой зрения, опираются в основном на 

осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В обоих случаях страдают 
процессы познания, ориентировки в пространстве и практической деятельности. 

Указанные отклонения у детей с нарушением зрения могут быть корригированы в процессе 

формирования у них навыков бисенсорного или полисенсорного восприятия, т.е. рационального взаимодействия 



129 

 

осязания, имеющегося зрения и других анализаторов. 
При проведении коррекционных занятий необходимо осуществлять дифференцированный подход к детям 

в зависимости от степени поражения зрения и уровня развития осязания. 
Навыки бисенсорного и полисенсорного восприятия позволяют детям с нарушением зрения эффективнее 

познавать окружающий мир и изучать материал конкретных учебных предметов (родного языка, математики, 
изобразительного искусства, физического воспитания и др.). 
Осязание становится эффективным средством познания окружающего мира в процессе упражнений рук в разных 

видах предметно-практической деятельности, благодаря которой вырабатываются тонкие дифференцировки 

восприятия. Содержание программы включает перечень таких предметно- практических действий 

Перечисленные в программе виды деятельности являются основой при планировании содержания 

коррекционных занятий по развитию осязания и моторики рук. Тифлопедагог по своему усмотрению может 

некоторые темы исключить, заменить или дополнить перечисленные виды деятельности другими в зависимости 
от своего педагогического опыта и уровня развития у ребенка осязания и мелкой моторики. 

При этом следует помнить о том, что для формирования навыков осязательного восприятия у детей с 

нарушением зрения могут быть использованы разные педагогические приемы. Это связано с тем, что одни 

упражнения и виды предметно-практической деятельности легче усваиваются абсолютно слепым ребенком, а 

другие — ребенком с остаточным зрением, слабовидящим или страдающим косоглазием и амблиопией. 
Наряду с развитием непосредственного осязания на коррекционных занятиях учащихся необходимо 

познакомить с некоторыми приемами опосредованного, т.е. инструментального, осязания (например, 
обследование и узнавание предметов с помощью палочки). 

Каждое коррекционное занятие должно состоять как минимум из двух частей: 
Упражнения для рук (самомассаж, игры на пальцах и т.п.) необходимы для того, чтобы снять 

напряженность мышц кистей и пальцев рук, а также развить их подвижность и гибкость. 
Ознакомление учащихся с приемами выполнения различных видов предметно-практической 

деятельности, развивающих тактильную чувствительность и мелкую моторику (осязательное или осязательно-

зрительное обследование предметов, лепка, конструирование, аппликационная лепка и др. 
По мере развития у детей навыков осязательного восприятия и действий с предметами тифлопедагог на 

одном занятии может объединять различные виды деятельности, исходя из познавательных возможностей детей 

и степени овладения ими материалом программы. 
Педагог сам может дозировать время на изучение разделов программы в зависимости от успешного 

овладения детьми навыками осязательного восприятия или приемами конкретной предметно-практической 
деятельности. 

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. 

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 тонок координированных действий на основе и под контролем зрения, 

востребованных в продуктивных видах деятельности. 
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Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов 
Формирование представлений о строении и возможностях рук, знакомство с расположением, названием и 

назначением пальцев: обучение различным действиям рукой и отдельными пальцами при выполнении 

различных микродинамических актов и крупных движений руки; обучение приемам обследования предметов и 

их изображения; обучение соблюдению определенной последовательности при обследовании животных (голова, 
туловище, хвост, ноги или лапы), растений (овощи, цветы и др.), геометрических фигур, предметов домашнего 

обихода. 
Дидактические игры и упражнения: «Две руки идут навстречу друг другу», «Спрячем мизинец в кулачке 

другой руки», «Собери двумя пальцами спички в коробочку», «Нажми на кнопку средним пальцем», «Найди в 

замке место, куда вставляется ключ», «Помаши рукой, опусти пальцы вниз», «Укажи, где середина ладони», 

«Подержи мяч двумя руками, одной» и т.д. 
Выделение сенсорных эталонов формы: учить различать с помощью осязания геометрические фигуры 

(круг - шар, квадрат - куб, овал - эллипсоид, треугольник - призма, прямоугольник - параллелепипед) и находить 

эти формы в окружающих предметах. 
Дидактические игры и упражнения: «Подбери все шары», «Найди все квадраты», «Составь из двух частей 

круг», «Вложи в прорези соответствующие фигуры», «Расставь фигуры по заданному образцу», «Найди все 

эллипсоиды», «Найди в окружающей обстановке (на столе, в шкафу) круглые, квадратные предметы», «Найди в 
предмете, что у него треугольное, призматичное, овальное, эллипсоидное и др.». 

Выделение сенсорных эталонов осязательных признаков предметов: учить различать свойства поверхности 

предметов (гладкая - шероховатая, мягкая - твердая, теплая - холодная и т.п.). 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что лежит в руке», «Чудесный мешочек», «Подбери ткани по 

образцу», «Найди такой же жесткий (мягкий, теплый) предмет», «Угадай, чем я коснулась твоей руки (щеки)», 

«Что здесь теплое, а что холодное?» и т.п. 
Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать величину предметов, учить 

осязательным приемам сравнения предметов: наложением плоскостных предметов, измерением с помощью 

осязательных действий пальцев, с использованием условных мерок (палец, рука и др.). 
Дидактические игры   и   упражнения:  «Подбери   предметы   одинаковой длины, высоты, ширины», 

«Найди самый высокий предмет», «Где самый маленький предмет?», «Расставь по образцу от самого большого к 

самому маленькому», «Найди два одинаковых предмета среди других», «Узнай, где самая длинная лента», 

«Собери пирамидку», «Измерь рукой длину и ширину стола», «Сколько раз укладывается палочка в длине и 
ширине книги, листа, ленты?» и т.д. 

Формирование приемов использования осязания в процессе ориентировки в окружающих предметах: 
учить определять поверхности (стен, дверей, пола и др.); находить разницу в деревянных, металлических, 
стеклянных, пластмассовых поверхностях; давать детям возможность упражняться в различении этих признаков в 
реальной обстановке. 

Дидактические игры и упражнения: «Угадай, где стоишь», «Найди, где пол, где стена», «Где стекло в 

окне?», «Найди, где в стене дверь», «Найди у двери ручку», «Разложи отдельно, что деревянное, металлическое 
и стеклянное», «Что здесь из меха, а что из сукна?», «Найди все шелковые, ситцевые, шерстяные ткани», «Где 

здесь горячие и холодные вещи?» и др. 
Дифференцирование различных признаков и свойств предметов: учить детей классифицировать предметы 

в группы по общим отличительным осязательным признакам (все круглые, все жесткие, все мягкие, все 
холодные, теплые, колючие; здесь теплые, а здесь колючие и т.д.). 

Обследование различных предметов (из дерева, металла, пластмассы, тканей, стекла и других материалов) 
с целью тренировки, дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений. 

Дидактические игры и упражнения: сортировка мелких предметов (камушки, бусинки, желуди, фишки 
мозаик, ракушки и т.п.) по форме, величине и материалу. «Найди здесь круглое», «Отбери все металлическое», 

«Найди предметы, у которых есть крышки», «Найди все мягкие игрушки», «Собери все предметы, где есть 
круглые части», «Найди все, что имеет застежки», «Подбери все, что мокрое», «Найди один острый предмет», 

«Как узнать, что два предмета одинаковой формы?», «Где здесь три теплых предмета?» и др. 
Ориентирование на микроплоскости с помощью осязания: учить выделять стороны (листа, стола), углы, 

середину; учить размещать предметы образцу и словесному указанию. 
Дидактические игры и упражнения: «Расставить на столе игрушки, предметы там, где я назову», 

«Расскажи, где стоит игрушка», «Сделай так же, как на макете», «Я назову предмет, а ты найди его на столе, не 

наклоняясь». 

Формирование представлений о человеке: учить детей обследовать себя, сверстников и взрослых, выделяя 

форму, строение тела, характерные признаки и особенности тела: голова шарообразная, покатые или круглые 
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плечи, худые руки, ноги, волосы жесткие (кудрявые, длинные или короткие и т.д.). 
Дидактические игры и упражнения: «Найди ребят с короткой прической», «Расскажи, что есть у тебя на 

голове», «Где у человека находится голова, грудь, спина, ноги, руки, уши, живот, шея?», «Что у человека мягкое 
и что твердое (мягкое - живот, щеки; твердое кость, голова, зубы и т.д.)», «Расскажи о своих волосах, лице, руках, 
ногах и т.д.». 

Приемы использования осязания при знакомстве и общении с человеком: учить различать пластику и ритм 

ласковых, строгих, нежных, энергичных, слабых и других видов действия рук; учить сопряженному действию 

рук. 
Дидактические игры и упражнения: «Угадай, кто это», «Пожми крепко руку», «Погладь нежно голову 

куклы, друга, взрослого», «Рука ласковая, рука строгая», «Рука сильная, рука слабая», «Рука требовательная, 
берущая», «Рука дающая», «Рука здоровается», «Рука прощается», «Мы обнимаемся», «Руки успокаивающие», 

«Руки баюкающие», «Руки помогающие». 

Формирование навыков использования осязания в процессе предметно - практической 
деятельности.  

При подготовке детей к рисованию, конструированию, аппликации учить выкладыванию узоров из 

геометрических фигур, составлению отдельных предметов (забор, елочка, неваляшка, снеговик, домик и т.п.) и 
композиций из них. 

Конструирование. Знакомство с деталями различных конструкторов и их назначением; подбор деталей по 

форме, размеру с помощью наложения и приложения; обучение скреплению деталей конструкторов, сборка 
отдельных предметов (лесенок, башен, стен без проемов и с проемами); построение домика, предметов мебели и 

др.; составление композиций из сконструированных 

предметов (жилая комната, гараж и др.). 
Занятия лепкой. Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании 

глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление орнаментов из палочек, колечек и 
шариков; лепка предметов из колбасок (огурец, морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), 
лепка отдельных предметов и составление композиций из них. 

Занятия с использованием мозаики. Знакомство с рабочим полем, видами фишек; заполнение фишками 
рабочего поля, выкладывание горизонтальных и вертикальных линий, орнаментов, отдельных предметов и 
композиций из них (по образцу и по памяти). 

Занятия аппликационной лепкой (заполнение рельефного рисунка пластилином). Подбор деталей-

заготовок из пластилина для наложения их на определенные части рисунка, размазывание пластилина до 
контуров рельефного рисунка (огурец, морковь, репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и т.п.). 

Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная, салфеточная, газетная, 
туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание листа бумаги по различным направлениям, 
обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги по контуру рельефных рисунков предметов, составление из них 
композиций накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка, кошелек и др.). 

Работа с фольгой. Разглаживание смятой фольги (ладонями, отдельными пальцами); формовка из 

фольги различных поделок (человечки, зверушки и т.п.). 
Занятия с нитями. Наматывание клубков, связывание нитей, распутывание узлов, выполнение различных 

плетений типа макраме. 
Работа с палочками. Вынимание палочек из коробочки (по одной, две, три и т.д.) попеременно правой и 

левой руками, перекладывание палочек из одной коробки в другую, составление из палочек по образцу и по 

памяти геометрических фигур, контуров печатных букв и цифр плоскопечатного шрифта, выкладывание колодца 

и т.п. 
Работа с книгой. Перелистывание страниц книги, нахождение на странице начала текста, конца и 

абзацев, по Брайлю, перелистывание страниц плоскопечатной книги приемом отпускания каждого листа от 
начала книги и от ее конца. 

Разработка тонкой координации движений для плоского письма; проведение линии сверху вниз, слева 

направо, справа налево, наклонно, по кругу; дидактические игры типа «Дорога к дому», когда надо идти 
посредине дороги, не выходя за ее пределы; обведение трафаретов букв, соединение точек в заданном порядке, 
штриховка и раскрашивание контурных рисунков, не выходя за границы контуров, и т.п. 

Обучение элементам рисования. Освоение разных видов движения как приемов рисования (движение по 
прямой, в различных направлениях, по кругу, волнистые, отрывочные), воспроизводимых вначале в воздухе, а 

затем для слепых на пленке прибора для рельефного рисования и черчения «Школьник» или на пласткомпе 
прибора Н.А. Семевского, а для слабовидящих на бумаге (дорожка, дождик, травка, волны, море, яйцо, колобок и 
т.п.); работа с линейкой (фиксация линейки пальцами левой руки, расположение у края линейки с легким упором 
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на нее кончика стержня шариковой ручки, рейсфедера или карандаша при работе соответственно на пленке 

прибора «Школьник», приборе Н.А. Семевского, бумаге; проведение линии четко вдоль края линейки); обводка 
по трафаретам, штриховка и раскрашивание. 

Чтение рельефных рисунков. Приемы обследования рельефного рисунка в соотнесении его с реальным 
предметом или его моделью (грифель, расческа, замок, машина и т.п.); восприятие сюжетных рельефных 
картинок по книге О.И. Егоровой «Приключения сказочного человечка», воспроизведение учащимися различных 

поз человечка по его рельефному изображению. 
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). 
Коррекция нарушений речи 

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. 
Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с нарушением зрения к обучению в 
школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения и воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности и 
активизацию двигательной сферы ребенка. Таким образом, в системе специальных занятий осуществляется 
комплексный многосторонний подход к коррекции развития детей силами логопеда, тифлопедагога, что 
обеспечивает активизацию деятельности сохранных анализаторов моторной деятельности, развитие 
проприоцептивной чувствительности у детей с нарушением сенсорной сферы. 

Работа логопеда планируется на основе результатов обследования, которому посвящаются первые две 
недели обучения. Эти результаты отражаются в специальной речевой карте обследования. 

В ней также отмечается состояние всех основных речевых и неречевых функций (речь, слух, зрение, 
моторика и др.), а также причины и этиология речевой и зрительной патологии. 

В период обследования логопед комплектует подгруппы из детей с однородными нарушениями речи и 
зрения не более 3-5 человек в каждой. 

Дети с нарушением зрения и общим недоразвитием речи (ОНР) не в состоянии полноценно овладевать 
учебным материалом на занятиях со всей группой. Наблюдаются не только отставание в развитии речи, но и 
нарушения внимания, памяти, быстрая истощаемость нервной системы. Поэтому логопеду целесообразно 
объединять детей в подгруппы с учетом уровня речевого развития и дефекта зрения. Предусматриваются две 
направленности занятий - формирование связной речи и формирование произношения. 

Во второй младшей группе году логопед занимается только индивидуально, занятия нужно проводить 
ежедневно, учитывая особенности логопедической работы с детьми, страдающими алалией, дизартрией, 
ринолалией и др. 

В средней и старшей группе, помимо индивидуальных занятий, логопед проводит подгрупповые занятия 
три раза в неделю. 

Логопед работает во взаимодействии с родителями. Ежедневно в индивидуальные тетради вносятся 
задания для работы в выходные дни с целью закрепления усвоенных навыков. 

Специфика работы логопеда с детьми, имеющими нарушения зрения, заключается в том, что она требует 
знаний в области офтальмологии, тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, 
применения специальных средств наглядности. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного зрения у детей. При 
выборе и создании дидактического материала учитывается его величина и интенсивность окраски. На занятиях со 
слабовидящими детьми используются рельефные картинки, дидактическое пособие авторов В.Н. Гомберга, С.И. 
Брискина и A.M. Дудорова. Целесообразно подготавливать большое количество предметов и игрушек одного 
типа. Весь дидактический материал и наглядный материал, используемый логопедом на занятии, должен быть 
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предметным, по возможности взятым из реального мира (свежие овощи, фрукты, ягоды и т. д., а также муляжи, 
макеты, чучела и др.). 

Для детей с нарушением зрения характерны двигательные расстройства. Их устранению содействует 
применение игр с речевым материалом и движениями, хороводов и др. 

Логопед занимается с детьми не только в кабинете, но и на прогулке, где особенно удобно проводить 
различные подвижные игры. 

 Для профилактики зрительного утомления и предупреждения прогрессирования глазных болезней 
следует чередовать периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии от глаз. 
Важно, чтобы коррекционная логопедическая работа имела специфическую методическую направленность, 
проводилась дифференцированно и охватывала различные стороны речевой и познавательной деятельности. При 
таких условиях происходит не только развитие речи, но и сама речь становится мощным компенсаторным 
фактором. 

Комплексная коррекционно-логопедическая работа занимает существенное место во всей системе 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и зрения, в целях компенсации последствий 
зрительной патологии и подготовки их к обучению в школе. 
 Вторая младшая группа 
Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1.Обследование детей. Составление индивидуальных планов 
ребенка с учетом зрительной и речевой патологии. Изучение 

условий развития ребенка, общения в семье со взрослыми и 
сверстниками. Выявление уровня общего психического 

развития ребенка. Определение вида ведущей деятельности 

(игра, конструирование, рисование и т д.). 

Беседы с родителями. 

2.Развитие психических функций: 
а) формирование устойчивости, внимания; 
б) расширение познавательной активности 

Тестирование. 

3. Формирование навыков готовности к занятиям у логопеда: 
а) направленность внимания на логопеда; б) понимание и 

выполнение инструкций; в) осуществление контроля за своей 

деятельностью. 

Учить играть с образными игрушками- персонажами 
совместно с логопедом: сначала по подражанию, потом по 

словесному указанию выполнять простейшие 
драматизированные действия (зайчик прыгает, цыпленок 
клюет). 

4. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой в сочетании с 
развитием осязательного восприятия. 

Выполнение общеразвивающих физических упражнений; 
формирование навыков рисования, различение признаков по 

фактуре. 
5. Развитие движений артикуляционного аппарата для 
формирования артикуляционной базы, для постановки 

нарушенных звуков 

Упражнения: «Окошко», «Трубочка», 

«Заборчик», «Часики», «Вкусное варенье», 

«Лошадка». 

6. Постановка нарушенных звуков согласно индивидуальным 
планам. Первоначальное закрепление звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях. 

7. Развитие речевого дыхания. Развитие длительного речевого выдоха - вдоха. 
8. Развитие слухового внимания: а) целенаправленное 
восприятие с помощью слуха; б) осознанное различение 
речевых звуков; в) различие на слух звуков в окружающей 
действительности; г) воспроизведение звуков. 

Узнавание и произнесение неречевых звуков (шум 
проезжающей машины, шуршание листьев, шум ветра и 
т. д.). Задания по звукоподражанию: «гав-гав», 

«га-га-га», «мяу». Игра «Кто как голос подает». 

9. Развитие зрительно-пространственных представлений. Словесное обозначение пространственных свойств предметов 

10. Развитие сенсорного восприятия с помощью 

перцептивной деятельности. 
Усвоение сенсорных эталонов: а) геометрические формы; б) 
основные цвета (красный, зеленый, синий, желтый); в) 
система величин (большой, маленький). 

11. Развитие зрительного восприятия Анализ частей предмета и опознание предметов по значимым 

признакам. 
12. Восприятие умения говорить правильно, внятно, 
отчетливо. 

Проговаривание поговорок, загадок, четверостиший. 

13 Развитие смысловой стороны речи. Задания на соотнесение предмета и об раза по словам. 
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Средняя группа 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь)  Индивидуальные занятия 

1 . Развитие движений артикуляционного аппарата. Упражнения «Окошко», «Трубочка», «Заборчик», «Вкусное 

варенье», «Чашки», «Лошадки» и др. 

2. Формирование правильного звукового произношения:  
а) постановка нарушенных звуков согласно индивидуальным 
планам;  
б) первоначальное закрепление звуков. 

Постановка свистящих звуков (с,з,ц,с) использованием 

специальных зондов. Упражнения:   «Загнать   мяч   в  
ворота», «Наказать        непослушный        язычок», 

«Сделать язык широким», «Кто дальше загонит мяч» и др. 

3. Развитие речевого дыхания. В словах, слогах, словосочетаниях, предложениях. 
Упражнения с удлинением речевого выдоха: «Чей пароход 

лучше гудит?» и др. 
4. Развитие слухового внимания и памяти:  
а) целенаправленное внимание с помощью слуха;  
б) осознанное различие звуков; 
 в) узнавание на слух неречевых звуков и их 

воспроизведение. 

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Кто кричит?», «Угадай 
«на чем я играю», «Угадай, что я 

делаю», «Как шуршат листья?», «Как шумит ветер?». 

5, Развитие моторики: 
 а) общей;  
б) мелкой в сочетании с развитием осязательного восприятия. 

Общеразвивающие физические упражнения. Работа с 
карандашом (обводка по контуру). Формирование 

навыков рисования (раскрашивание).  
Различение признаков по фактуре. 

6. Развитие зрительно-пространственных представлений. Работа с мозаикой. Словесное обозначение 

пространственных свойств предметов. 
7. Развитие сенсорного восприятия. Работа над усвоением сенсорных эталонов (геометрическая 

форма, цвет, система величин, система времени) с помощью 

перцептивной деятельности. 

8. Развитие зрительного восприятия. Задания на анализ частей предмета и его опознание по 

значимым признакам. Использование игр с натуральными 

объектами, объемными моделями, игрушками, элементами 

мозаики, конструктора. 
 (сентябрь, октябрь, ноябрь)  Индивидуальны занятия 

9. Пополнение словарного запаса новыми словами, развитие 
предметной соотнесенности слова и образа предмета. 

Классификация названий предметов. Подбор слов, 
характеризующих признаки предметов и действия с ними. 

10. Развитие внимания к звуковой стороне речи. Выделение и определение звуков в 

окружающей действительности. 

11. Воспитание умения говорить внятно, отчетливо, 
умеренно, громко, в неторопливом темпе. 

На материале упражнений, загадок, поговорок, потешек, 
стихотворений. Их разучивание с голоса логопеда. 

Подгрупповые занятия 

1. Развитие психических функций: а) формирование 
устойчивости внимания; б) расширение объема памяти; в) 
расширение познавательной активности. 

В процессе работы по всем разделам обучения. 
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2. Формирование навыков готовности к обучению: а) 
направленность внимания на логопеда; б) выполнение 
инструкций; в) осуществление контроля за своей 

деятельностью. 

Проведение физкультминуток, речевых игр с движениями 

хороводов, сюжетно- ролевых игр. 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой в сочетании с 
развитием осязательного восприятия. 

Формирование навыков рисования. 
Различение признаков по фактуре. 

4. Развитие общих речевых навыков. Чтение, разучивание стихотворений, потешек, 
поговорок с голоса логопеда. 

5. Развитие фонематического восприятия и представлений. Преобразование одного слова в другое путем замены, 
добавления, усечения звуков (мир — тир, пир — пар). 

6. Развитие лексической стороны речи: а) знакомство с 
основными словами; б) конкретизация знакомых и новых 
слов; в) формирование обобщающих функций слова. 

Использование   тем   по   развитию   речи: 
«Семья», «Игрушка», «Части тела», 

«Осень», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи», 

«Мебель», «Посуда», «Групповая комната и логопедический 
кабинет». 

7. Развитие связной, грамматически правильной речи. Проведение несложных диалогов. Формирование вопросов и 
ответы на вопросы друг друга. Составление рассказов по 
картинке, описание  предметов, муляжей, игрушек.  

 (декабрь, январь, февраль) Индивидуальные занятия 

1. Формирование правильного звукопроизношения: а) 
постановка звуков; б) автоматизация звуков; 
в) активное исследование детьми акустических и 

артикуляционных признаков звуков речи; г) 
дифференциация звуков. 

Использование слогов, слов, словосочетаний, 
 предложений, стихотворений. 

2. Преодоление затруднений в произношении сложных 

по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 

Подгрупповые занятия 

1. Развитие психических функций: внимания, памяти, 
мышления, слухового внимания, слуховой памяти. 

Заучивание стихотворений, маленьких текстов с 

голоса логопеда. 

2. Развитие лексической стороны речи: а) знакомство с 
новыми словами; б) конкретизация новых и имеющихся 

слов; в) формирование обобщающих функций слова. 

Использование   тем   по   развитию   речи: 
«Продукты питания», «Зима», «Одежда», 

«Обувь», «Праздник елки», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Домашние 

птицы и их детеныши», «Животные жарких стран», 

«Почта», «Насекомые» и др. 

3. Формирование пространственных представлений и 

отношений. 
Употребление предлогов: в, на, за, под, над и др. 

4. Сравнение и сопоставление существительных 

единственного и множественного числа. 
Яблоко — яблоки — яблок, стул — стулья, книга — книги и 
др. 

5. Практическое усвоение некоторых форм словообразования 

и словоизменения. 
Преобразование одного слова в другое путем замены, 
вставки, перестановки, добавления, усечения букв и слогов в 

слове. 

6. Развитие связной, грамматически правильной речи. Ответы на вопрос полным предложением 

7. Развитие эмоциональной сферы, общих речевых навыков. Проведение кукольных спектаклей, игр- драматизаций. 
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(март, апрель, май)  
Индивидуальные занятия 

1. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха 
(развитие интонационного анализа и синтеза). 

Соблюдение интонаций, знакомство с 

ударениями. 

2. Развитие подвижности артикуляционного 

аппарата. 
Артикуляционная гимнастика. 

3. Формирование правильного звукопроизношения согласно 

индивидуальным планам: а) постановка звуков; б) их 
коррекция; в) автоматизация; г) дифференциация звуков. 

В слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
связных текстах. 
Соблюдение интонаций Знакомство с ударениями. 

Подгрупповые занятия 

1. Формирование психических функций устойчивости и 
переключаемости внимания, памяти, познавательной 

активности. 

На всех занятиях. 

2. Развитие лексической стороны речи. Использование тем: «Профессии наших мам», «8 Марта», 

«Деревья», «Грибы», «Цветы», «Лес», «Весна»,«Магазин», 

«Город и улица», «Инструменты»,«Транспорты» и др. 

3. Подготовка детей к анализу и синтезу звукового состава 

слова. 
Знакомство с терминами: звук, слог, слово, предложение. 
Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые звуки. 
Звонкие и глухие звуки. 

4. Развитие пространственных представлений. Словесное 
обозначение пространственных отношений. 

Практическое употребление предлогов: из- за, из-под, между, 
около, возле и др. 

5.Совершенствование грамматического оформления речи 
путем овладения связью слов в словосочетании в 
предложении 

 Употребление: существительные в единственном 
множественном числе, 
родительный падеж (дом - дома, колесо 

- колеса), существительные в 

уменьшительной форме (домики, 
колесики); согласование глаголов с 

существительными в числе и лице. 
Образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида. Согласование 

существительных с прилагательными. 
Согласование существительных с 

числительными. 
6. Развитие грамматически правильного оформления речи. Установление связи между словами в предложении 

7. Формирование навыков связной речи. Ответы на вопросы по содержанию. Использование 
кукольных спектаклей, игр-драматизаций. 

 

Старшая – подготовительная группа 

Содержание работы Примерные приемы и методы работы 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) Индивидуальные занятия 
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1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 
Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного зву- копроизношения: а) 
постановка звуков; б) автоматизация поставленных звуков; 
в) исследование детьми акустических и артикуляционных 

признаков звуков речи. 

 

3. Формирование учебных навыков: направленность 
внимания на логопеда; понимание и выполнение 
инструкций; осуществление самоконтроля; коррекция 

поведения и игровой деятельности. 

 

4. Развитие моторики: общей; мелкой. Общеразвивающие физические упражнения. Работа с 
карандашом, фломастером. Различение признаков по 

фактуре. 
5. Развитие слухового восприятия. Выделение и определение звуков в окружающей 

действительности. 
Различение на слух звуков речи окружающих. 

6. Развитие речевого дыхания. Развитие правильного речевого вдоха и выдоха. 

7. Развитие слуховой памяти и внимания, направленное на 
осознанное восприятие речи. 

 

8. Развитие зрительного восприятия. Использование пигментных изображений: черно-белых и 
цветных, контурных, силуэтных. 

Подгрупповые занятия 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Индивидуальные занятия 

1 . Развитие лексической стороны речи: а) предметная 
соотнесенность слов; б) пополнение словарного запаса 
новыми словами; в) формирование обобщающей функции 

слова. 

Закрепление знаний о временах года, их названиях, 
характерных признаках, о домашних животных, названиях 

различных частей тела животных, об овощах, о фруктах, 
ягодах, грибах, цветах, деревьях. 

2. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза: а) 
звук на фоне слова; б) звук в начале, в конце слова; в) 
последовательность звуков; г) количество звуков; д) место 
звуков по отношению к другим звукам; е) анализ и синтез 
прямых и обратных слогов; з) звуковой анализ и синтез 

односложных слов. 

Гласные звуки: у, а, я, э, о, ы. 

3. Развитие фонематического восприятия и представлений. Согласные звуки: п, п', т, к, м, м' 

л, х, х', с. 
4. Совершенствование грамматического оформления 

речи. 
Усвоение слов двух-, трехсложной слоговой структуры. 
Сравнение и сопоставление существительных единственного и 
множественного числа с окончаниями: и, ы, я (игры, игрушки, 
платья). Правильное употребление личных окончаний глаголов 
единственного и множественного числа (идет - идут, сидишь - 
сидят). Подбор существительных к притяжательным 

местоимениям (мой, моя, мое). 
5. Развитие навыков связной, грамматически 

правильной речи. 
Умение отвечать на вопросы, составлять простые предложения 

по картинке, с опорой на демонстрируемые действия. 
2-й период (декабрь, январь, февраль) Индивидуальные занятия 



138 

 

1. Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата. 
Артикуляционная гимнастика. 

2. Формирование правильного зву- 

копроизношения согласно индивидуальным 

планам. 

 

3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой в сочетании с 
развитием осязательного восприятия. 

Общеразвивающие физические упражнения, 
физкультминутки, хороводы, сюжетно-ролевые игры Работа с 
мозаикой, карандашом. Различение признаков предметов по их 

фактуре. 
4. Развитие общих речевых навыков.  

5. Развитие связной, грамматически правильной 

речи. 
Заучивание загадок, скороговорок, потешек, стихотворений. 
Проведение игр- драматизаций. 

Подгрупповые занятия 

1 . Развитие психических функций: внимания, 
памяти, мышления. 

Умение отвечать и задавать вопросы. Составление 
предложений по сюжетным картинкам. 

2. Развитие общих речевых навыков и речевого слуха.  

3. Развитие лексико-семантической стороны речи: 
а) конкретизация имеющихся слов; б) пополнение 

словарного запаса новыми словами. 

Соблюдение ударений. Соблюдение интонаций в 

предложениях. Работа над модуляцией голоса. 

4. Формирование и развитие звукового анализа и синтеза: 
а) различение звуков на слух; б) дифференциация звуков на 
слух; в) деление слов на слоги. 

Усвоение и употребление терминов (гласный звук, согласный 
звук, слово, предложение и др.) Классификация названий 
предметов. Подбор слов, характеризующих действия и 
признаки предметов, с, с' з, з' б, б’, м, д, д', г, г Q к, к 

Q ш, л, с, с 5 з-з, б-б, ж-з-с, г-к. Для слуховой опоры 
используются отхлопывания. Для зрительной опоры 

используются схемы, в которых длинной полоской обозначают 
слова, короткой - слоги. Звуки обозначаются разноцветными 

фишками: гласные звуки - красными, твердые согласные - 

синими, мягкие согласные - зелеными. 
2-й период (декабрь, январь, февраль) Индивидуальные занятия 

5. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой. Проведение физкультминуток, включающих 

общеразвивающие физические упражнения. Игра «Пойми и 

назови» и др. 
Формирование графических навыков (обводка, написание 

элементов печатных букв). 
6. Развитие навыков связной речи. Составление предложений по вопросам, по сюжетной картинке, 

по серии картинок. 
Распространение предложений. Составление простых 

распространенных предложений. Объединение нескольких 

предложений в небольшие рассказы. 
Умение вести несложный диалог, правильно и быстро 
поставить вопрос, подобрать для ответа нужное слово. 

3-й период (март, апрель, май) Индивидуальные занятия 
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1 . Продолжение работы по исправлению недостатков 
звукопроизношения в соответствии с индивидуальными 

планами: а) развитие артикуляционного аппарата; б) 
постановка звуков; в) автоматизация звуков; г) 
дифференциация звуков; д) введение поставленных звуков в 

речь. 

На материале слогов, слов, словосочетаний, предложений, 
связных текстов. 

2. Развитие фонематического восприятия и представлений. Соблюдение интонаций, ударений. 

3. Развитие общеречевых навыков и речевого слуха.  

4 Развитие грамматически правильного Установление связи между словами в 

Подгрупповые занятия 

1 . Развитие фонематического анализа и синтеза: а) 
различение на слух звуков; б) дифференциация звуков на 

слух; в) анализ и синтез предложений; г) слоговой анализ и 

синтез. 

Повторение звуков: с, з, ш, ж, л, л', Р.Р' Знакомство со 
звуками: ч, ш, ц, щ, ч -ш - щ, щ - ч, ц - с Выделение 

предложений из прочитанного текста. 
Расчленение предложений на слова, слова 

- на слоги и звуки. Соединение звуков в слоги и слова. 
2. Знакомство с азбукой (алфавитом). Общие сведения об алфавите русского языка. Что означает 

буква. Количество букв в алфавите. 
3. Развитие моторики: а) общей; б) мелкой. Совместные речеигровые действия (зайчик, цыпленок, 

воробышек), простейшие игровые движения с проговариванием 

короткого текста (курочка зовет цыплят: «Ко-ко-ко»; 

воробышек прыгает: «Чик-чирик!»). Формирование 

графических навыков. Знакомство со специальными тетрадями 

для детей с нарушением зрения. 
4. Развитие основных типов 

монологической речи. 
Учить детей сознательно воспринимать тексты, находить связь 

между описываемыми фактами и явлениями, выражать свое 

отношение к персонажам рассказа, сказки, их поступкам, 
драматизировать тексты, сказки. 

5. Развитие связной, грамматически правильной речи 
путем практического употребления словосочетаний, связи 
слов в предложении. 

Уметь отвечать на вопросы, давать простейшую оценку 
прочитанного, рассказывать связно, не отступая от основного 
смысла; излагать мысли, события в логической 

последовательности. Уметь делать пересказ небольшого текста 

(с помощью логопеда). 
 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в МАДОУ 

 

Специалисты Образовательная область, реализация 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

Дефектолог Использование педагогических мероприятий, различных видов продуктивной 

деятельности, метода наглядности. 
Использование полисенсорных игр на развитие: зрительного, слухового, тактильного, 
кинестического восприятия. Дидактические игры направленные на формирование 

восприятия величины, формы, цвета, восприятия целостного образа предмета 
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Воспитатель Обводка картинок через кальку. Нанизывание бус. 
 Составление разрезных картинок. Игры-лабиринты. Упражнения с цветными предметами -
яркими, крупными. 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные игры на определение формы, цвета, величины предметов. Группировка по 

заданным признакам. 

Инструктор по 

физической культуре 

Игры на развитие слухового, зрительного восприятия, тактильных ощущений с 
использованием инвентаря и оборудования различных по размеру, цвету, форме. 
Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Логопед Включение в совместную деятельность игр на развитие мелкой моторики, слухового 
внимания, фонематического слуха и др. 

Психолог Игры, направленные на развитие различать форму воспринимаемых объектов, отличать 

один предмет от другого, видеть сходство и различие, замечать четкость, яркость, цвет 

формы. 
Игры на развитие мелкой моторики 

Познавательно-исследовательская деятельность. Развитие любознательности, воображения, 
расширения запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Дефектолог Игры и упражнения с использованием сохранных анализаторов, с применением схем, в 

процессе передвижения, развития микроориентировке. Развитие мелкой моторики: 
Упражнения с различным дидактическим материалом. ориентировочно-исследовательские 
действия (результативные, поисковой пробы, практического примеривания, зрительного 

соотнесения и др.); 
Воспитатель Использование различных дидактических игр и упражнений на определённые формы, 

величины предметов, их местоположение в пространстве относительно ребёнка и друг 
друга. 
Пальчиковый театр. Дидактические и пальчиковые игры. Мозаика. Ручной труд. 
Конструирование. 

Музыкальный 

руководитель 

Игры на определение местонахождение персонажей, их определение в ближайшем 

пространстве от себя. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Танцевальные движения. Театр с 

использованием кукол бибабо. 
Инструктор по 

физической культуре 

Игры на определение месторасположения в пространстве объектов, детей относительно 

друг, друга. 
Проведение игр-занятий по физической культуре с использованием различного инвентаря 

и оборудования с учетом индивидуальной нагрузки 

Логопед Включение в совместную деятельность игр с предметами, дидактических игр, настольно- 

печатных. 

Психолог Игры направленные на развитие ориентировки в пространственных расположениях 
предметов. Развитие памяти (слуховой, зрительной, механической, смысловой, 
оперативной). Развитие произвольного внимания. 

Формирование элементарных математических представлений 

Дефектолог Дидактические игры и упражнения на отождествление, сравнение, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, абстрагирования. 
Включение дидактических игр на развитие памяти, внимания мышления, внимания 

(конструктивные игры, в играх и упражнениях, формирующих у детей орудийные 

действия, способность к решению наглядно-действенных задач в условиях специально 

созданных проблемных ситуаций 

Воспитатель Дидактические игры и упражнения на отождествление, сравнение, анализа, 
синтеза,обобщения, классификации, абстрагирования. 
Включение дидактических игр на развитие памяти, внимания мышления, внимания в 

занятия познавательного цикла, самостоятельной деятельности детей, прогулках. 
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Музыкальный руководитель Развитие и счет ритма, различные игры включающие счет, пересчет, сравнение, 
ориентировка в пространстве. Заучивание танцевальных и спортивных движений, создание 

проблемных ситуаций. 
Инструктор по 

физической культуре 

Логопед Включение в работу кинезиологических упражнений, игры включающие счет, 
пересчет, сравнение, ориентировка в пространстве. 

Психолог Дидактические игры и упражнения направленные на умение выделять существенные 

признаки, обобщать их в едином представлении, устанавливать смысловые причинно - 

следственные связи и отношения. 
Социально-коммуникативное развитие 

Экологическое мироощущение, нравственное, позитивное отношение к традициям, 
общечеловеческим ценностям. Навыки самообслуживания. Сотрудничество с взрослыми сверстниками, 
адекватное восприятие окружающего мира. Навыки общения на доступном для ребенка уровне в различной 
деятельности. Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимальной адаптации к общественной жизни. 

Дефектолог Проведение игр-занятий, использование дидактический игр и упражнений направленных 

на обогащение знаний ребенка об окружающей действительности. Игры на развитие 
представлений о предметах домашнего обихода, культуре поведения, различных 

учреждениях и службах. 
Дидактические игры на развитие представлений о себе, окружающих. 

Воспитатель Проведение игр-занятий, наблюдения за явлениями живой и неживой природы, игры- 

эксперименты, проекты, экскурсии. 
Использование различных игр на развитие практических действий с тактильным 

контролем. Дидактические игры на развитие представлений о себе, окружающих. 
Игры с элементами хозяйственного бытового труда, труд в природе. 
Знакомство с профессиями. 

Музыкальный 

руководитель 

Организация тематических развлечений, народных и государственных праздников. Игры, 
песни на развитие социализации, умения пользоваться своими навыками самостоятельно. 

Инструктор по 

физической культуре 

Организация тематических спортивных мероприятий 

Игры, упражнения на развитие социализации, умения пользоваться своими навыками 

самостоятельно 

Логопед Включение в совместную деятельность игр с предметами, сюжетно-ролевых игр, игр на 

формирование навыков общения. 
Психолог Игры, игровые ситуации, направленные на снятие тревожности, мотивации к 

деятельности, развитие навыков коммуникации с взрослыми и сверстниками. 
Речевое развитие 

Развитие коммуникативной направленности общения. Развитие словаря. Воспитание звуковой 

культуры речи. Формирование грамматического строя речи. Развитие связанной речи. Ососзнавание явлений 

языка и речи. Развитие фонематического слуха и мелкой моторики рук. 

Дефектолог Игры на развитие слухового восприятия, мелкой моторики. 
Включение работы по развитию речи во все виды деятельности. 
в специальных играх и упражнениях, направленных на овладение средствами 

взаимодействия. 
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, где вычленение, 
осознание и воссоздание социальных отношений 

Воспитатель Включение работы по развитию речи во все виды деятельности. 
Чтение художественной литературы, речевые гимнастики, обучение словесному отчету 

о выполненных действиях, составлению рассказов из «личного опыта» и пр. 
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Рассматривание и описание картин на доступном для детей уровне. Сюжетно- ролевые 
игры. Игры и упражнения, направленных на овладение средствами взаимодействия. 

Музыкальный руководитель Драматизация, инсценировки, использование различной по эмоциональной окраске 

музыке, песни, танцы, упражнения. 
Инструктор по 

физической культуре 

Общение в играх, проговаривание речевок, использование элементов логоритмики 

Логопед Совместная деятельность направленная на формирование всех компонентов речи. 

Психолог Включение в совместную деятельность речевых гимнастик, упражнений на развитие 

слухового внимания. Развитие речи в непосредственном общении при проведении 

совместной деятельности 

Физическое развитие 

Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 
Дефектолог Дидактические игры на развитие двигательных, тактильных ощущений. 

Динамические паузы, пальчиковые гимнастики, игровой самомассаж и др. 
Воспитатель Активизация двигательной активности детей в организованной и свободной деятельности: 

подвижные игры, динамические паузы, прогулки повышенной двигательной активности. 
Продуктивная деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

Различные подвижные игры, использование различных пособий для развития мелкой 
моторики. 

Инструктор по 

физической культуре 

Упражнения на развитие общих движений, ловкости. Развитие тактильно- двигательных 

ощущений с использованием спортивного оборудования различного по фактуре, цвету. 
Эстафеты, спортивные праздники, состязания 

Логопед Включение в совместную деятельность физминуток, динамических пауз. 

Психолог Включение в совместную деятельность физминуток, динамических пауз. Упражнения 

пантомимы. Развитие мелкой моторики. 
Художественно-эстетическое развитие 

Восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; проявление интереса к самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Дефектолог Использование в совместной деятельности музыкального сопровождения, цветных и 
эстетично оформленных пособий, раздаточного материала. Использование элементов 

продуктивной деятельности. 

Воспитатель Продуктивные виды деятельности, рассматривание картин, наблюдение за природой, 
чтение художественных произведений. Создание условий для самостоятельной творческой 

инициативы воспитанников. 
Музыкальный 

руководитель 

Организация совместной музыкальной и танцевальной деятельности, фестивалей, 
конкурсов. 

Инструктор по 

физической культуре 

Использование музыкального сопровождения в совместной деятельности, организация 

фестивалей, конкурсов. 

Логопед Использование в совместной деятельности музыкального сопровождения, цветных и 
эстетично оформленных пособий, раздаточного материала. Использование элементов 

продуктивной деятельности. 
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Психолог Использование в совместной деятельности музыкального сопровождения, цветных и 
эстетично оформленных пособий, раздаточного материала. Использование элементов 

продуктивной деятельности. 
 

Методы приемы технологии  

Здоровьесберегающие технологии очень важны для слабовидящих детей, т.к. это как правило дети с 
ослабленным здоровьем. Подбор элементов различных здоровьесберегающих технологий зависит от возрастных 
и психофизиологических особенностей детей.   

Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена статических и динамических поз, 
голосовые и дыхательные упражнения, подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и 
мелкой моторики. 

Постепенно включая в каждое занятие различные виды массажа, динамические паузы, пальчиковые игры, 
гимнастику для глаз, логопед создает необходимую атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую 
использовать все время занятия более эффективно. Все упражнения следует выполнять на фоне позитивных 
ответных реакций ребенка. 

В ДОУ широко используется метод проектов. Использование этого метода - основанно на активной 
исследовательской позиции детей с учетом их личных интересов. Это способ достижения цели через детальную 
разработку проблемы, результатом которой является продукт, оформленный тем или иным способом. Проекты 
развивают эмоциональную сферу и музыкально-эстетические чувства дошкольников с речевыми нарушениями. 
Исследуя окружающий мир, ребенок, получает обобщенный опыт в сфере развития речевых, познавательных, 
музыкально-эстетических способностей. Деятельность педагогов в проекте сосредоточена на развитии 
творческой активности детей.  

Прежде всего, педагоги нацелены, чтобы сделать занятие с детьми не только интересным, но и 
эффективным. Прежде всего - обучать, играя, а не просто играть. 

Используем такие средства работы, как: 
Артикуляционная, дыхательная, мимическая, пальчиковая, зрительная гимнастики; 
Логопедический массаж; 
Массаж и самомассаж, точечный массаж языка; 
Су-Джок – японская технология пальцевого массажа; 
Самомассаж, растирания подушечек пальцев, ладонных поверхностей каменными стеклянными 

шариками, массаж грецкими орехами, шишками, корой и др. природным материалом; 
Динамическая пауза; 
Подвижная игра; 
Ароматерапия – воздействие с помощью ароматов; 
Музыкотерапия – воздействие музыки на человека; 
Имаготерапия – театрализация; 
Куклотерапия; 
Сказкотерапия; 
Пескотерапия (sand-play) – игры с песком как способ развития ребенка; 
Крупотерапия – игры с крупой; 
Хромотерапия – воздействие с помощью цвета. 
Игры с природным материалом - водой, песком, шишками, каштанами, желудями, крупой и другими 

плодами, и семенами — включаются в общий комплекс коррекционно-развивающей работы с детьми. Так как 
они: развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук, совершенствуют зрительно-

пространственную ориентировку, речевые возможности, способствуют расширению словарного запаса, помогают 
освоить навыки звуко-слогового анализа и синтеза, позволяют развивать фонематический слух и восприятие, 
способствуют развитию связной речи, лексико-грамматических представлений, помогают в изучении букв, 
освоении навыков чтения, письма; снимают мышечную напряженность, помогают ребенку чувствовать себя 
защищенным в комфортной для него среде; развивают активность, расширяют жизненный опыт, передаваемый 
педагогом в близкой для ребенка форме (принцип доступности информации). 

Игровые методы и приемы 

Игра – один из важнейших приемов работы с детьми дошкольного возраста. Игровой метод обучения 
способствует созданию заинтересованной, непринужденной обстановки, установлению психологически 
адекватной возрасту ситуации общения. В игровой деятельности раскрывается индивидуальность ребенка, 
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формируются чувства коллективизма и взаимопонимания, развиваются творческие способности детей. Хорошая, 
умная и занимательная игра активирует внимание детей, снимает психологическое и физическое напряжение, 
обеспечивает восприятие нового материала. 

Известно, что использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов 
предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познавательную 
активность, повышает эффективность логопедической работы в целом.  Внедрение компьютерных технологий 
сегодня является новой ступенью в образовательном процессе. Использование презентаций, компьютерных игр в 
совместной деятельности с дошкольниками, имеющими нарушения речи, способствует повышению 
эффективности коррекционно-образовательного процесса. У детей быстрее формируются нарушенные 
артикуляторные навыки, сокращаются сроки коррекционной работы по введению поставленных звуков в речь, 
вырабатывается самоконтроль за произношением, активизируется словарный запас, совершенствуется 
грамматический строй речи, связная речь, психические процессы. Использование анимации и сюрпризных 
моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают одобрение не только от 
логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым оформлением. 
Включение в занятие презентаций позволяет добиться хороших результатов при автоматизации звуков у детей-

визуалов. Анимация позволяет обыграть некоторые эпизоды. Красочные слайды, где могут быть размещены 
фотографии, схемы, рисунки, буквы, являются отличной наглядностью.  

Презентация является полифункциональным средством коррекции детской речи. В презентации решаются 
задачи по автоматизации звука, активизации и уточнению словаря, формированию различных грамматических 
категорий, развитию зрительного внимания, логического мышления. При использовании информационных 
технологий осуществляются принципы наглядности, разномодальности, активности и полифункциональности 
обучения. 

С помощью компьютерных игр и упражнений у детей совершенствуется артикуляционная моторика, 
закрепляется правильное произношение автоматизируемого звука в словах, предложениях, обогащается словарь, 
закрепляются в речи слова-обобщения, совершенствуется грамматический строй речи, поддерживается 
положительная мотивация к посещению занятий. У детей значительно сокращаются сроки по овладению 
полноценной речевой деятельностью, являющейся залогом успешного взаимодействия ребенка со сверстниками 
и взрослыми. Новые технологии делают коррекционную работу более интересной для дошкольников и более 
радостной для педагогов.  

 

2.7 Организация воспитательной деятельности: 
Пояснительная записка 

 

В МАДОУ №29 «Сказка» образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Работа по воспитанию, 
формированию и развитию личности обучающихся предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 
понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и национальные ценности 
российского общества. 

Основные направления воспитательной работы МАДОУ. 
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 направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
 

1. Целевой раздел 

 

Общая цель воспитания - личностное развитие слабовидящих дошкольников 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; 
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Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными 
ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи патриотического воспитания: 
Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего 

народа; 
Воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа; 
Воспитание уважительного отношения к гражданам россии в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов россии, к ровесникам, родителям (законным представителям), 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

Воспитание любви к родной природе, природе своего края, россии, понимания единства природы и людей 
и бережного ответственного отношения к природе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 
Формирование у ребенка  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 в группе в различных ситуациях. 

Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 
(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 
умения соблюдать правила. 

Основные задачи трудового воспитания: 
Ознакомление обучающихся 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 
слабовидящих обучающихся. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности слабовидящих обучающихся, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Познавательное 

Задачи познавательного направления воспитания: 
Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
Формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 
Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 
Физическое и оздоровительное 

Задачи по формированию здорового образа жизни 

Обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся (совместной и 
самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; 
Формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни; 
Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
Воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Этико-эстетическое 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир 

человека; 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 
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Воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 
Развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

Формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 
следующие принципы: 

Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития 
личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 
всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, 
включая культурные особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и 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. 

Принципы реализуются в укладе МАДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события. 

Планируемые  результаты освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена 
на перспективу развития и становления личности слабовидящего ребенка. Поэтому результаты достижения цели 
воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов слабовидящего 
ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 
если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне МАДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии со 
Стандартом, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и 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. 

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 
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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 Содержательный раздел 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми всех образовательных областей, 
обозначенных в Стандарте, 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. 
 

2.1.Общности (сообщества) МАДОУ: 
 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений между людьми, 
единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками.  

Педагогические работники: 
Быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения 

и поведения; 
Мотивировать обучающихся 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 

обучающихся принимала общественную направленность; 
Заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
Содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, 

побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 
Воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 
Учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 
Воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников, педагогических работников членов 

семей обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, 
но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МАДОУ.  

3. Детско-взрослая общность: 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 педагогические работники 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. 
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4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 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 других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 
рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В МАДОУ обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Данная форма работы 
реализуется при проведении совместных мероприятий, конкурсов, досугов и праздников. Включенность ребенка 
в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 
ответственности. Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения педагогического работника направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие 
спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия нормальной жизни и развития 
обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. 
Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 
приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими. 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 
этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий 
и др. 

В МАДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий. 
 

2.2.Деятельности и культурные практики. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в 
Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды 
деятельности и культурные практики: 

Предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями 
(законным представителям); 

Культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и 
ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных 
видах деятельности через личный опыт); 
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Свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках 
которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 
основе усвоенных ценностей). 

 

2.3.Уклад МАДОУ 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 
национальные ценности, содержащий традиции региона и МАДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 
месячного, годового циклов жизни МАДОУ. 

Уклад МАДОУ - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками МАДОУ). 

Для регламентации межличностных отношений у нас разработаны нормативные локальные акты 
основные из них: 

Положение о нормах профессиональной этики, 
Коллективный договор, 
Устав, 
Правила внутреннего трудового распорядка, 
Договор с родителями. 
Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей культуры личности детей, в 
том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду: в процессе 
режимных моментов, двигательной активности, индивидуальной работы и совместной деятельности педагогов и 
детей. 

Вся деятельность педагогов МАДОУ направлена на сохранение самоценности этого важного периода 
детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и законных представителей. 
Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего коллектива. 
Родители - наши партнеры во всем. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае если семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка, владеет информацией о 
ценностных ориентирах в современной воспитательной стратегии развития детей в стенах детского сада.  

Это позволяет наладить сотрудничество и оказывать друг другу необходимую поддержку в воспитании 
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и активно 
вовлекать в проведение праздничных, театрализованных мероприятий в рамках художественно-эстетического 
развития и взаимодействия с семьей. 

 В групповых ячейках детского сада организуются тематические выставки детских творческих работ, 
выполненных самостоятельно и совместно с родителями, приуроченные к сезонным праздникам и мероприятиям. 
Является традицией проведение совместных мероприятия. Создаются условия посредством реализации детско-

родительских проектов, акций, образовательных событий.   Традиции и ритуалы,  самая содержательная 
составляющая уклада дошкольной организации. Мероприятия в рамках календарного плана воспитательной 
работы - событийные общесадовские мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (декада 
инвалидов, праздник мам, социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-взрослые проекты. 
Годовой круг праздников: государственные, традиционные праздники культуры. Тематические недели: Неделя 
здоровья, Неделя безопасности, Неделя психологии и др. социальные акции. Большое внимание уделяем 
празднованию Дня Победы, используя традиции: Бессмертный полк;  Письмо солдату; Георгиевская ленточка; 
Окна Победы. 

Экологические акции по формированию ценности Природа (накорми птиц, создание «Столовой для 
пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры/ батареек.  

Само понятие «традиции» обязывает нас применять русские народные игры в воспитательной 
деятельности, осуществляется через режимные моменты (прогулки) и детско-взрослые проекты. 
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На уровне группы поддерживаем традиции: 
«Утро радостных встреч» (по понедельникам) Встреча после выходных дней с обменом 

впечатлениями о новом и интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и дел. 
«Ритуал утреннего приветствия» Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия. 
 «Круг хороших воспоминаний» В конце дня дети возвращаются к прожитому дню и вместе с 

воспитателем подводят итог, вспоминая приятное, веселое, радостное. Воспитатель коротко говорит что- нибудь 
хорошее о каждом ребенке. 

День рождения. Проведение  традиционной хороводной игры, например «Каравай». 
Праздники, досуг (сезонные, общегражданские, народные) 
Выставки, конкурсы различного уровня. 
Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, экскурсии, семейные праздники, 

изучение своей родословной, совместные с родителями занятия прикладной деятельностью). 
Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают создавать в группе атмосферу, 

когда дети и педагоги действительно ощущают себя членами единого сообщества. 
Уклад учитывает традиции и ценности региона, города. Ежегодно воспитанники и родители (законные 

представители), педагоги участвуют в традиционных городских мероприятиях. 
Организация детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на экскурсии. 
Взаимопосещение групп старшими и младшими детьми, совместные игры, общение. 
Все традиции объединены воспитательным компонентом. Представленный сложившийся уклад в ДОУ 

является единым, как для реализации обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 

2.4. Воспитывающая среда 

 

Все пространство МАДОУ организовано и нацелено на воспитание в ребенке эстетических чувств 
посредством наглядного восприятия ярких красок разнообразной цветовой палитры приемной, увлекая в 
радостный мир детства. Воспитательная функция окружающего пространства сада проявляется и на стенах 
образовательной организации, и в групповых ячейках. Здесь и стены «говорят» с детьми и повествуют им о том, 
как разнообразен мир искусства. Таким образом, активизируются зрительные анализаторы. В коридоре здания 
представлены стенды и стеллажи отражающий региональный компонент, который увлекает в мир воспитания 
культурно - нравственных ценностей у ребенка, знакомит с традициями и обычаями, природой малой родины. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда 
включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и 
взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», «Дерево настроения», «Правил поведения» и др.); 
- «от взрослого», который сам является образцом для окружающих (внешний вид, поведение, культура 

общения, речь и др.) 
- «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие 

ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, 
музыкальные сигналы и др.); 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт 
позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская 
мастерская», «Лаборатория» и др.). 

Конструирование воспитательной среды строится на основе следующих элементов: социокультурный 
контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая 
из этих категорий обеспечивает ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 
становления личности ребенка.  

Среда МАДОУ представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и 

общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 
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2.5. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется  как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего 
приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 
дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и развитие воспитанников. 
Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
организации детских пеших прогулок, экскурсий, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является включение в образовательный 
процесс регионального компонента. Мероприятия включены в календарный план и учитывает основные события 
города, района, республики и народные праздниками. Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной 
целью работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом природно-климатических, национально-

культурных и социальных особенностей и условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические 
особенности, осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение оздоровительных 
методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и учебная нагрузка воспитанников варьируется 
с учетом сезона 

Работа  по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 
своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 
семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 
Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, 
как День защитника Отечества и 9 мая. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного отношения 
к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 
технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе 
моральных и нравственных качеств ребенка, воспитание формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 
положительных, так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования личности ребенка в 
воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 
приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 
этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, 
викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
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стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий 
и др. 

 

2.6. Задачи и содержание воспитания в образовательных областях. 
 

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. 

Основные направления воспитательной работы: 
Ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 
Организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся 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 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 заключается в формировании 

ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
реализации в обществе. 

Основные направления воспитательной работы: 
Организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные 

игры; 
Воспитывать у обучающихся с навыки поведения в обществе; 
Учить обучающихся с  сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 
Учить обучающихся с  анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
Организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
Создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду (ценность – «труд»). 
Направления воспитательной работы: 
Показать слабовидящим детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
Воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных 

представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
Предоставлять слабовидящим детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 
Собственным примером трудолюбия и занятости создавать у слабовидящих обучающихся 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
Связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания 

культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 
опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих 
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людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в МАДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 
Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 
бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 
Формировать у слабовидящего ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
Формировать у слабовидящего ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
Формировать у слабовидящего ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
Включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка в игру. 
Работа по формированию у слабовидящего ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 
Социально-коммуникативное развитие 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

3-4 года 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
 Продолжать воспитывать доброжелательность: поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и 
плохих поступков. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

4 – 5 лет 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 
смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению) моральных норм. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
Продолжать воспитывать навыки вежливого общения.  

5-6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 
окружающим, стремление радовать старших хорошими поступками; умение с амостоятельно 
находить общие интересные занятия. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, скромность, умение 
проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства. Обогащать словарь детей вежливыми словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо  и т. д.). Побуждать к 
использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значе -

ние родного языка в формировании основ нравственности.  
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 
6-7 (8) лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 
собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 
просьбы, извинения).  
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 
школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

3 – 4 года 

        Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о развитии ребенка, 
изменении его социального статуса в связи с началом посещения детского сада.  
       Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в 
том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 
танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать начальные представления о челове ке, 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 
нежные, женственные).  
        Семья. Продолжать воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи .  

         Детский сад. Воспитывать чувство общности, значимости каждого ребенка для 
детского сада. Учить вежливому общению. Воспитывать уважительное отношение к 
работникам сада их труду. Привлекать детей к посильному участию в оформлении группы, 
знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами и обязанностями  детей в 
группе.  
         Родная страна.  Дать первые представления о родной стране, городе, родной 
культуры, с изделиями (игрушками) народных мастеров.  
4-5 лет 

      Образ Я.  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 
представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 
природе. - Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные). Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола. Семья. - Углублять представления детей о семье (ее 
членах, родственных отношениях) и ее истории. -Дать представление о том, что семья - это 
все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  
        Детский сад. Продолжать воспитывать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. Учить вежливому общению. Воспитывать уважительное 
отношение к работникам сада их труду. Привлекать детей к посильному участию в 
оформлении группы, знакомить с традициями детского сада. Знакомить с правами и 
обязанностями детей в группе.  Закреплять представления ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  
      Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному краю, рассказывать 
детям о самых красивых местах родного  города, его достопримечательностях.  
5 – 6 лет 

         Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи 
с взрослением (воспитывать ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 
том числе пожилым людям и т. д.).  Через символические и образные средства помогать 
ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную 
значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. Развивать 
осознание ребенком своего места в обществе. Расширять представления о правилах 
поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии 
с общепринятыми нормами.  
         Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, 
где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать детей к посильному 
участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 
обязанностей по дому.  
         Детский сад. Воспитывать активную позицию ребенка о себе как о члене коллектива, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 
дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, 
в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 
        Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному краю, городу. 
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. 



155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 
прославивших свой край. - Формировать представление о том, что Российская Федерация 
(Россия) - огромная многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 
гимна. 
      Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в  годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать  в детский сад военных, ветеранов из 
числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми  картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой. 
6-7 лет 

        Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 
позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять представления 
детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

      Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Расширять 
представления о семье, традициях семьи, и тд.  
      Детский сад. - Воспитывать активную позицию ребенка о себе как о члене коллектива, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп. Привлекать детей к созданию 
развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 
конструкторских мастерских и др.).  
     Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному краю, городу. 
Расширять представления о родном крае, с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети.  Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы).  Расширять представления о Москве - главном городе, 
столице России. Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 
детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. 
Наша армия. Продолжать воспитывать уважение к защитникам Отечества.  
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 
памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам.  
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  

3-4 года 

        Трудовая деятельность. Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой 
деятельности. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 
принимать участие в посильном груде, умение преодолевать небольшие трудности . 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. - Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. - 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. 
Побуждать рассказывать о них. - Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 
Расширять представления детей о  труде, профессиях взрослых.  
        Самообслуживание. Продолжать воспитывать опрятность, умение замечать непорядок 
в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  
       Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и 
на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 
необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  
     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 
природы и на участке.  
4-5лет 

       Самообслуживание. Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными. 
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Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол 
и т. д.).  
      Хозяйственно бытовой труд. Воспитывать и приучать детей самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада. Формиро вать 
умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой.  
       Труд в природе. Продолжать воспитывать желание ухаживать за растениями и 
заботится о птицах и животных. Закреплять умение поливать растения. Привлекать к 
подкормке зимующих птиц.  Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, 
поливка, сбор урожая). Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 
порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, 
относить в отведенное место).  
       Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. - Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. Формировать 
умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 
заботиться о своевременном завершении совместного задания. Формировать предпосылки 
ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 
конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять 
инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  
      Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Продолжать воспитывать уважение к труду взрослых. Расширять 
представления о труде взрослых, о разных профессиях.  
5-6 лет 

       Развитие трудовой деятельности. Воспитывать у детей желание участвовать в 
совместной трудовой деятельности. Воспитывать самостоятельность. Развивать умение 
доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 
различных видов труда.  Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 
культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.        
 Самообслуживание. Продолжать воспитывать аккуратность. Закреплять умение замечать 
и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку 
бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. Развивать у детей желание 
помогать друг другу.  
       Хозяйственно бытовой труд. Продолжать воспитывать поддерживать порядок в 
группе и на участке, формировать умение наводить порядок и помогать взрослым.  

       Труд в природе. Продолжать воспитывать желание ухаживать за растениями и 
заботится о птицах и животных. Закреплять умение выполнять различные поручения, 
связанные с уходом за животными и растениями, выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы.  
     Ручной труд. Воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 
Совершенствовать умение работать с различными материалами, воспитывать и 
поддерживать желание сделать что-то самому, поделиться, подарить или играть всем вместе 
с изготовленной поделкой. 
     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Воспитывать ответственность, самостоятельность выполнение трудовых 
поручений. Подводить к оценке  

результата своей работа (с помощью взрослого). Продолжать воспитывать бережное 
отношение к тому, что сделано руками человека, прививать чувство  

благодарности к людям за их труд. Воспитывать желание выполнить поручение совместно 
со сверстниками или взрослыми. 
6-7(8) лет 

     Развитие трудовой деятельности. Воспитывать потребность трудиться.  
      Самообслуживание. Воспитывать и закреплять навыки аккуратности, 
самостоятельности, опрятности. Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем 
внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что -то поправить в костюме, 
прическе. 
      Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умения самостоятельно и 
своевременно наводить порядок в группе, на участке. Воспитывать ответственность и 
добросовестность за выполнение поручений и просьбы.  
    Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 
окружающей природе. Продолжать воспитывать желание ухаживать за растениями и 
заботится о птицах и животных. Закреплять умение выполнять различные поручения, 
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связанные с уходом за животными и растениями, выполнять обязанности дежурного в 
уголке природы. 
     Ручной труд. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Совершенствовать умение работать с различными материалами, 
воспитывать и поддерживать желание сделать что-то самому, поделиться, подарить или 
играть всем вместе с изготовленной поделкой. Приучать детей старательно, аккуратно 
выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми , 

стремление быть полезными окружающим, радовать результатам коллективного труда.  

      Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Воспитывать уважение к людям труда. Расширять представления 
детей о труде взрослых, о значении их тру взрослых для общества.  

Региональный компонент 

знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями народов севера, обустройством жилищ; 
знакомство с символикой, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках Отечества; 
рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), знакомство с предметами 

обихода коренного народа севера. 
 

Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»). 
Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 
человека. 

Направления деятельности воспитателя: 
Совместная деятельность воспитателя с детьми 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 совместно с педагогическим работником; 

Организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 
видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования. 

Познавательное развитие 
Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование начал экологической культуры» 

3-4 года 

       Воспитывать бережное отношение к животному и растительному миру. 
Учить основам взаимодействия с природой, умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать  и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  
4 – 5 лет 

     Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Учить основам взаимодействия с природой, умение 
понимать простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). Рассказывать об охране растений и 
животных. 
5-6 лет 

     Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). Рассказывать об охране растений и животных.  Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Показать взаимодействие живой и неживой 
природы и значение в жизни человека. Рассказывать о значении солнца и 
воздуха в жизни человека, животных и растений. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). Использовать в процессе ознакомления с 
природой произведения художественной литературы, музыки, народные 
приметы. 
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Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 (8) лет 

Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Закреплять умение правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред). Рассказывать об охране растений и животных. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Подвести детей к пониманию того, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 
чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 
жизни человека. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни 
человека, животных и растений. Учить устанавливать причинно -

следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - 
труд людей, если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.). Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
социальном мире. 
3 – 4 года 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Формировать 
представления о том месте, где они живут. Знакомить с ближайшим 
окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней:  

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. Обращать внимание детей на 
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
4-5 лет 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Воспитывать любовь к 
родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, 
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Продолжать знакомить с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 
людьми, работающими в них, правилами поведения.  
5 – 6 лет 

             Воспитывать интерес к труду близких взрослых, о важности и 
значимости их труда. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Прививать чувство благодарности к человеку за его 
труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления 
детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 
к Родине. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать детям доступные их 
пониманию представления о государственных праздниках. Формировать 
элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 
традиции и др.). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 
них, правилами поведения. 
6-7 лет 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых, о важности и 
значимости их труда. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Представлять детям целостный взгляд на человека 
труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 
представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
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общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения. Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 
любовь к Родине. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День  защитника Отечества, День 
Победы, Новый год и т. д.), традициях. Воспитывать любовь к Родине. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Формировать элементарные 
представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 
различных рас. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления 
о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 
других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся 
соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 
элементарные представления о свободе личности как достижении 
человечества. 

 

Региональный компонент 

знакомство с культурными местами Мурманской области и родного города, природным ландшафтом, 
легендами, животным и растительным миром, содержанием «Красной книги» Мурманской области, с 
Лапландским заповедником. 

 

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»). 

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. 

 «Физическое развитие» 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни» 

3-4 года 
Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру приема пищи. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 
для здоровья человека. Воспитывать потребность в двигательной активности, соблюдении режима 
дня. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними, осознавать 
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. Формировать представления о правилах безопасности и необходимости их 
соблюдения (в быту, на улице, в природе). 
4 – 5 лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру приема 
пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Продолжать знакомить с  частями тела и 
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органами чувств человека, с понятиями «здоровье» и «болезнь», осознавать необходимость 
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. Формировать представления о правилах безопасности и 
необходимости их соблюдения (в быту, на улице, в природе).  Воспитывать потребность в 
двигательной активности и занятий спортом.  
5-6 лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру приема 
пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать взаимосвязь между образом 
жизни и здоровьем человека. Соблюдать профилактические меры, воспитывать сочувствие 
к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  Формировать 
представления о правилах безопасности и необходимости их соблюдения (в быту, на улице, 
в природе), дать представления о информационной и психологической безопасности. 
Воспитывать потребность в двигательной активности и занятий спортом.  
6-7 (8) лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру приема 
пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать взаимосвязь между образом 
жизни и здоровьем человека. Соблюдать профилактические меры, воспитывать сочувствие 
к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Формировать 
представления о правилах безопасности и необходимости их соблюдения (в быту, на улице, 
в природе), дать представления о информационной и психологической безопасности. 
Воспитывать потребность в двигательной активности и занятий спортом.  Формировать 
представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 

Региональный компонент 

народные игры, рассказы о спортивных достижениях жителей Мурманской области, города;  
рассказы, беседы о лечебных свойствах лекарственных растений, произрастающих в Мурманской области. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – «культура и красота»). 
Основные направления воспитательной работы: 
Учить обучающихся с уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 
Воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 
Воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и отчеству, не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 
Воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, 

личными вещами, имуществом 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 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. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
Выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 
Уважительное отношение к результатам творчества обучающихся 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 по разным направлениям 

эстетического воспитания. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
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Модуль  
 

Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приобщение к искусству» 

3-4 года 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. Развивать эстетические чувства детей, 
художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства. Знакомить с традиционными 
игрушками, обращать внимание на характер игрушки. 
4 – 5 лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Приобщать детей к восприятию 
искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 
проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно -

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  
5-6 лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Развивать эстетические 
чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 
художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 
деятельности. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  
6-7 (8) лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы.  Развивать эстетические 
чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные 
образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов 
чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотно сить 
органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). Формировать у детей бережное отношение к произведениям 
искусства. Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 
отношение к произведениям искусства. 

 

Региональный компонент 

знакомство с  узорами, орнаментами, цветовой символикой, вышивкой, керамикой, резьбой народов 
севера; 

знакомство с праздниками, слушание музыки, песен, колыбельных, музыкальные инструменты,  танцы. 
 

Речевое развитие 

 
Модуль  

 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие речи» 

3-4 года 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими.  Способствовать развитию речи 
как средства общения. Помогать доброжелательно общаться друг с другом. Формировать 
потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

4 – 5 лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Способствовать развитию речи 
как средства общения. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 
недовольство его поступком, как извиниться.  

5-6 лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Совершенствовать речь как 
средство общения. Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
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Модуль  

 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 
6-7 (8) лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими. Совершенствовать речь как 
средство общения. Приучать детей — будущих школьников - проявлять инициативу с 
целью получения новых знаний.  
«Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие книг, фольклора)  

3-4 года 

       Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 
персонажей и последствия этих поступков.  Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. 
4 – 5 лет 
      Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 
за развитием действия, сопереживать героям произведения. Зачитывать по просьбе ребенка 
понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 
личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
5-6 лет 

     Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачиты вать отрывки 
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 
своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения.  
6-7 (8) лет 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 
вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о 
своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 
скрытые мотивы поведения героев произведения. Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

 

Региональный компонент 

знакомство с творчеством писателей, поэтов Мурманской области, с устным народным творчеством 
(пословицы, поговорки, загадки, колыбельные), чтение и инсценировка сказок. 

 

2.7.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями слабовидящих 

обучающихся в процессе реализации Программы воспитания. 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с дошкольного возраста  строиться на 
принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения МАДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада МАОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для более 
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в 
данном вопросе.  

Принципы взаимодействия ДОО с родителями: 
Сотрудничество ДОО с семьей; 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
Учет этнокультурной ситуации развития детей; 
Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 
Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

Единый подход в воспитании ребёнка; 
Открытость МАДОУ для родителей; 
Уважение и доброжелательность друг к другу; 
Дифференцированный подход к каждой семье; 
Равная ответственность родителей и педагогов. 
Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и ДОУ. 
Формирование родительской ответственности. 
Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности 

детей. 
Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  
На уровне ДОУ:  
Общесадовый родительский комитет и Наблюдательный совет детского сада, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания, обучения и социализации их детей. 
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и занятия кружков 

дополнительного образования, режимных моментов для получения представления о ходе воспитательного и 
образовательного процесса. 

Общесадовые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания дошкольников. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов. 

Родительская группа в социальной сети в Вконтакте с целью оперативного обмена информацией, 
информирования родителей о проводимых мероприятиях и др.  

На уровне группы: 
Родительский комитет группы участвующий в решении вопросов воспитания, обучения и социализации 

их детей, оказание помощи при проведении мероприятий. 
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и занятия кружков 

дополнительного образования, режимных моментов для получения представления о ходе воспитательного и 
образовательного процесса группы. 

Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания дошкольников, обсуждение интересующих родителей вопросов, а также осуществляются 
консультации специалистов и педагогов.    

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 
способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 
столы с приглашением специалистов. 

Родительская группа в социальной сети в Вконтакте с целью оперативного обмена информацией, 
информирования родителей о проводимых мероприятиях и др.  

На индивидуальном уровне:  

Работа специалистов по запросу родителей для решения различных ситуаций. 
Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в совете профилактике и других собираемых 

в случае возникновения вопросов, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 
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Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовых и групповых мероприятий 
воспитательной направленности. 

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 
 

2.8. События МАДОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 
приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может быть 
организованное мероприятие, также и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 
традиционных ценностей российского общества. Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

Организация деятельности осуществляется на основе календарного плана воспитательной работы, а также 
с учетом мероприятий выходящих за пределы МАДОУ (участие в мероприятиях муниципального, регионального 
и других уровней; посещение мероприятий организованных социальными партнерами: детской библиотекой, 
школой искусств, школой №1, Краеведческим музеем, Домом культуры, Центром социального обслуживания 
населения города Ковдора, спортивной школой и др.). Общесадовских мероприятий (творческие соревнования 
(конкурсы, олимпиады, выставки, фестивали); праздники (развлечения, театры, досуги) спортивные, 
музыкальные, тематические; фольклорные мероприятия, а также походы, экскурсии. Мероприятий проводимых в 
группах. 

  При проведении мероприятий учитываются различные виды детской деятельности, формы 
взаимодействия детей и взрослых выступают как средство реализации программы. 

 

2.9. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 
совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках которой возможно решение 
конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребёнка в МАДОУ. Совместная деятельность – основная модель организации образовательного процесса детей 
дошкольного возраста. Это деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
В рамках совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого плана: 
развитие общих познавательных способностей (в том числе сенсорики, символического мышления); 
развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 
развитие способности к планированию собственной деятельности и произвольному усилию, 

направленному на достижение результата, задачи освоения ребенком «мироустройства» в его природных и 
рукотворных аспектах (построение связной картины мира).  

Совместная деятельность предполагает:  
индивидуальную, подгрупповую, групповую форму работы с детьми и осуществляется как в виде 

занятий, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
При этом совместная деятельность взрослого и ребенка – это не только этап в развитии любого вида 

деятельности, но еще и особая система взаимоотношений и взаимодействия. 
 Основными направлениями совместной деятельности педагогов с детьми направления: проектная 

деятельность; познавательно-игровая деятельность; трудовая деятельность; объединения детей по интересам; 
кружковая деятельность.  

В зависимости от вида совместной деятельности педагога с детьми существуют различные методы 
взаимодействия с ними.  

Самые распространённые виды совместной деятельности: взаимодействие в игровой деятельности; 
взаимодействие при организации проблемно-поисковой (проектной) деятельности; особенности взаимодействия 
с учетом гендерного подхода.  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОУ реализуемые 
в течение дня: ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; воспитывающая (проблемная) ситуация, 
составление рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 
выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; разучивание и 
исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и 
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книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация выставок (книг, 
репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок); экскурсии (в музей, в общеобразовательную 
организацию); игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие); демонстрация собственной 
нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 
(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Вид деятельности Форма взаимодействия детей и взрослых 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

Игры творческого характера: 

режиссёрские — основывающиеся на предложенном взрослым сюжете; 
сюжетно-ролевые, в которых дети играют социальные роли, опираясь 
на собственный опыт; 
игры с материалами для строительства (конструкторами, материалом 

природного происхождения); 
импровизации и др. 
Игры с установленными условиями: дидактические, то есть нацеленные 
на освоение, отработку и закрепление знаний, навыков и умений; 
развивающие; 
подвижные для реализации потребности в движении; 
интерактивные (стратегии, обучающие), нацеленные на развитие 
мышления, логики и др. 

Познавательно – 

исследовательская 

 

Игровая ситуация, проблемная ситуация, педагогическая ситуация; 
Наблюдения, эксперименты, исследования; 
Коллекционирование; 
Путешествие по реке времени; 
Походы, экскурсии и др. 

Коммуникативная 

 

Беседы, минутки общения (в начале дня), обсуждения, дружеские 
посиделки (в конце дня), групповые ритуалы (поздравления 
изменников, чтение перед дневным сном и др), тренинги общения 
(совместно с педагогом-психологом), ситуативный разговор, ситуация 
общения в процессе режимных моментов.  
Игровое общение и др. 

Восприятие художественной – 

литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы,  просмотр презентаций, 
мультфильмов и совместное обсуждение 

Придумывание сказок, рассказов, загадок и др 

Пересказ, рассуждения 

Рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов 

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина и др. 
Конструирование Конструирование из различного вида материалов (строительного 

материала, природного материала, бумаги, бросового материала и др.). 
Обыгрывание построек/моделей совместно или в самостоятельной 
деятельности. 

Изобразительная 

 

Создание творческих работ (рисование, аппликация, лепка, дизайн-

деятельность, предполагающая создание объектов для оформления 
предметно-развивающей среды). 
Создание украшений, декораций, подарков, предметов для игр.  
Экспериментирование. 
Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 
произведений искусства. 
Тематические досуги. 
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи. 
Создание коллекций. 
Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.). 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Выставки детских работ. 



166 

 

Обсуждение средств выразительности. 

Музыкальная Слушание музыки. 
Экспериментирование со звуками. 
Музыкально-дидактическая игра. 
Шумовой оркестр. 
Разучивание музыкальных игр и танцев. 
Совместное пение. 
Импровизация.  
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 
Музыкальное упражнение. 
Двигательный пластический танцевальный этюд. 
Творческое задание. 
 Концерт-импровизация. 
Танец музыкальная сюжетная игра. 
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных моментов. 
Музыкальная подвижная игра на прогулке. 
Концерт-импровизация на прогулке. 
Обсуждение средств выразительности. 

Двигательная 

 

Подвижная игра, упражнение, развивающая ситуация.  
Игра-история, игра-путешествие, квест, и др.  
Увлекательные подвижные конкурсы.  
Чтение стихотворений о спорте, пословицы, поговорки о здоровье, 
закаливании, гигиене, и др; чтение и просматривание альбомов о 
спорте, олимпийцах и др. 
Экскурсии, походы и др.  
Совместная выработка правил поведения и безопасности, соблюдение 
правил поведения и безопасности. 
Коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья).  
Создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), 
позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 
поведения и др. 

Самообслуживание и бытовая 
трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

Игровая, упражнение, развивающая ситуация.  
Поручения, задания (индивидуально, коллективно). 
Чтение детской литературы о труде; обсуждение прочитанного. 
Экскурсии на место работы родителей и организации города. 
Создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), 
позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 
поведения и др. 
Дежурство, и др. 

 

Воспитательный  процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, включающих 
совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную деятельность детей. Так же данная модель 
предполагает индивидуальную работу, работу в подгруппах и фронтально при проведении режимных моментов, 
в самостоятельной деятельности детей (индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками), в совместной образовательной деятельности. 

Педагогами  используются следующие методы и технологии обучения и воспитания дошкольников: 
Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий и др. 
Словесные методы: рассказ (педагога или детей), беседа, чтение художественной литературы и др. 
Игровые методы: дидактическая игра, воображаемые ситуации с ролями и др. 
Практические методы: упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, моделирование и др. 
 Технологии: 
Игровые, 
Педагогические на основе деятельностного подхода (проектов, развивающего обучения и др.), 
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Технологии обучения и развития (ТРИЗ), 
Здоровьесберегающие, 
 Интерактивные технологии. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих формах 

воспитательной работы:  
Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 
направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 
родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно - эстетическому развитию ребенка, которое 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства 
ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 
образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 
Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 
конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 
условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 
конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 
ребенка в участии в конкурсах. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. 
Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется годовым планом и календарным планом 
воспитательной работы. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по 
созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия 
и возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и 
доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 
коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 
ребенка в семье и детском саду. 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 
прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 
празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 
Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 
тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 
ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 
стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 
взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 
сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 
Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется 
ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 
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Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 
нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 
празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Организуются праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, 
рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников, досугов и развлечений. Конкретная форма 
проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 
воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей 
нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 
мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия проводятся в  форме «Ярмарки», «Гуляния», «Посиделок». 
После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 
Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность поисковых действий и 
предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и 
дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 
изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 
невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 
рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 
дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 

Экскурсии,  походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 
относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях.  На 
экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

Пешие прогулки в лесопарковую зону – организуются инструкторами по физической культуре и 
воспитателями с целью укрепления здоровья детей, расширения кругозора. 

Экскурсии организуются воспитателями и социальными партнерами иди воспитателями и родителями 
(Детская библиотека, Спортивная школа, Краеведческий музей, посещение места работы родителей, а так же 
посещение памятников) проводятся занятия, мероприятия различной направленности. 

Походы (организуются инструктором по физической культуре, воспитателями) походы выходного дня 
(организуются воспитателями и родителями) в лесопарковую зону. Проводятся интерактивные занятия, 
спортивные и музыкальные мероприятия различной направленности. 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса в МАДОУ определяют 
партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу совместной деятельности в 
дошкольном учреждении, как необходимое требование реализации ФГОС ДО. 

 

2.10. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а 
также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 
оборудование; 
игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 
раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы России, Мурманской области, города Ковдора. 

Среда отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 
которых находится МАДОУ (подборка игр, игрушек в групповых уголках патриотического воспитания, 
стендовая информация расположенная в коридоре учреждения). 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 
Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей (игровые центры в группе, 

выставки детских рисунков, совместные праздничные мероприятия, дидактический материал, игры, игрушки, 
пособия). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 
новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 
мира (зимний сад, групповые центры «Познавательные», «Уголок природы», прогулочные участки, кружок 
«Роботрек», кружок «Знайка», дидактический материал, игры, игрушки, пособия).  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 
человека и государства (зимний сад, уголок «Природы», уголок «Дежурства», прогулочные участки, 
дидактический материал, игры, игрушки, пособия).  

Результаты труда ребенка отражаются и сохраняются в среде группового пространства и других 
помещений МАДОУ (выставки рисунков, поделок, создание портфолио, выставки в официальной группе в ВК). 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта (музыкальный, спортивный зал, спортивные и прогулочные площадки, 
бассейн, сауна, кружок «Спортивный клуб по обучению на роликовых коньках и лыжах», «Стрелочка», «Юные 
туристы», дидактический материал, игры, игрушки, пособия).). 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции (демонстрационный материал, литература, дидактические пособия).  

Вся среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. 
При выборе материалов и игрушек для ППС коллектив ДОУ ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от взрослых - от того, как устроена предметно-

пространственная организация их жизни, из каких игрушек дидактических пособий она состоит, каков их 
развивающий потенциал и даже от того, как 

они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и 
социального опыта.  

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом требований ФГОС ДО по пяти 
образовательным областям ООП ДО, по направлениям воспитания, предусмотренным настоящей Программой. 

Для того чтобы дети могли осознанно осуществлять свой выбор и планировать свою 

деятельность, в группах созданы центры активности, которые способствуют исследовательской и 
самостоятельной деятельности детей. Центры активности – игровые зоны, где материалы, оборудование и 
игрушки, подобранные таким образом, чтобы стимулировать разнообразные игры и виды деятельности, 
способствующие решению воспитательных задач. Центры активности в МАДОУ пополняются материалами и 
атрибутами, изготовленными совместно с детьми, родителями в результате проведения конкурсов, выставок на 
уровне МАДОУ. 

Групповые помещения имеют следующее зонирование в зависимости от возраста: 
Центр социально-личностного развития: дети приобретают социальные навыки, когда они играют со 

сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел.  
Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать новые интересы, 

впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром реальным, пытаются решать 
реальные жизненные проблемы, проигрывают и оживляют свои переживания. 

Центр познавательно-речевого развития 

Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении плана, в процессе игр. 
В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые: 

Способствуют развитию пяти чувств; 
Развивают активную и пассивную речь; 
Помогают разобраться во взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения; 
Увязывают представления между собой; 



170 

 

Стимулируют творческую мысль и решение проблем; 
Увеличивают самоуважение; 
Развивают способы выражения эмоций и чувств; 
Знаменуют радость и свободу детства. 

Центр «Литературы и грамматики» 

Грамотность определяется как обладание языковыми навыками, которые передаются в культуре 
социальным путем. Эти навыки включают чтение, письмо и буквенный анализ. 

Центр ОБЖ: 
ПДД (правила дорожного движения) - книги по ПДД - плакаты, дорожные знаки 

Задания, викторины 

Картотека подвижных игр и дидактических по пдд 

Правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по городу, в 

Транспорте, в общественных местах и т.д. 
ППБ (правила пожарной безопасности) правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке летом и осенью. 

Центр «Математики» 

Цифры от 1 до 10 

Магнитная доска с магнитами; предметные картинки, счетные палочки, формы, часы. 
Геометрические фигуры и формы (шары разных размеров, кубики, конусы, призмы и др.) 
Картотека математических игр 

Головоломки, лабиринты, разрезные картинки, схемы, модели 

Центр строительства и конструирования 

В центре строительства дети играют как вместе, так и порознь, используя элементы конструкторов разной 
величины и формы. Освоение конструирования проходит ряд этапов – от простого перетаскивания блоков к 
созданию и обыгрыванию сложных построек. В центре развивается  способность различать и называть 
строительные детали (куб, кирпичик, пластина, брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). 

Центр изобразительного и конструктивного творчества. 
Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует развитию креативности, 

любознательности, инициативы у детей. Направлен на: 
Развитие навыков изобразительной и конструктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, 
конструирования из природного материала, бумаги, коробок и т.д; 
Развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных материалов, освоение различных 
изобразительных техник; 
Приобретение опыта координации руки и зрения; 
Освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов окружающей действительности; 
Формирование представлений о свойствах и качествах различных изобразительных материалов. 
Знакомство с линией, цветом, формой и текстурой; 

Центр «Искусства» дает детям ощущение радости, волнения и удовлетворения, он выполняет разные 
функции: развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу детей. 

Здесь дети экспериментируют с материалами, опробуют идеи, у них формируется основа для успешной 
деятельности. 

Организация центра искусства: оборудование и материалы, как для занятий (лепки, рисования, 
аппликации, конструирования из бумаги и картона), так и для свободной 

деятельности: мольберты, магнитные доски для детских работ, подставки под карандаши, салфетки для ИЗО, 
стеки, подносы для раздаточного материала 

Музыкальный центр 

Направлен на создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 
впечатлений. Развитие интереса к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 
истоками культуры. Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; на формирование 
желания участвовать в кукольных спектаклях, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Центр Экологии 

Исследования, элементарные опыты приводят к развитию устойчивых умений: 
Наблюдать (температура, ветер, тучи, свойства, запахи и др.); 
Ставить вопросы (что утонет? Что будет плавать? Как тает лед?); 
Сравнивать (какие семена быстрее взойдут? Какие материалы намагничиваются, а какие нет?); 
Классифицировать (составление гербария по видам листьев или цветов); 
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Центр физического развития и здоровья, направлен на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностногоотношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. В спортивном 
центре имеется спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и малоподвижных игр, нетрадиционное 
спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливающих процедур, картотека подвижных 
игр с детьми в группе и на улице. 

 

 

2.11. Социальное партнерство. 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает привлечение 
социальных партнеров по взаимодействию в воспитательно-образовательном процессе. 

В рамках  взаимодействия МАДОУ сотрудничает с социальными партнерами: 
Городской дворец культуры - спектакли, музыкальные события, экскурсии,  концерты и другое. 
Школа №1 -  экскурсии в школу, организация совместных мероприятий, организация консультаций, 

встреча с учителем начальных классов. 
Ковдорский краеведческий музей -  посещение  выставок, мастер классов. 
Центральная детская библиотека – посещение библиотеки воспитанниками с 4-7 лет (1 раз в неделю в 

течение учебного года),  участие в мероприятиях, конкурсах. 
Спортивная школа – участие в спортивных мероприятиях. 
Центром социального обслуживания населения города Ковдора – концерты, спектакли для проживающих 

в отделении для граждан пожилого возраста и инвалидов, отделения по работе с семьей.  
Центр детского творчества – посещение мероприятий, участие в мастер – классах, конкурсах и другое. 
 

3. Организационный раздел Программы воспитания.  
3.1. Кадровое обеспечение.  
 

 

МАДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Основной функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса в МАДОУ, 
лежит на воспитателях и младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со специалистами ДОУ 
(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог) согласно должностных инструкций. 

  

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Программа воспитания разработана в соответствии: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,   
Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  
СП2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 
Устав МАДОУ № 29. 
Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  
Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность 

взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, 
представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, 
касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 
востребованы обучающимися. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся базируется на нормативно-правовой основе, 
которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 
условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 
включенных наравне со слабовидящим ребенком в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной 
базы, фиксирующей права слабовидящего ребенка, необходима разработка соответствующих локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

3.1. Психолого-педагогические условия 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 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 отражает: 

а) владение педагогическим работниками: 
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 «с пониженным 

зрением - с пониженным зрением», «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: 
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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. 
В группах компенсирующей направленности для детей с нарушением зрния осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП ДО для детей с 
нарушением зрения и основная программа дошкольного образования. 

В общеобразовательных группах работа с детьми с нарушением зрения строится по индивидуальной АОП 
ДО, разработанной  на базе Программы с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
 

3.2. Режим дня 

  Режим дня устанавливается дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом:  
времени пребывания детей в образовательном учреждении; специфики условий (климатических, 
демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса;  времени года и др.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 
длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий непосредственно образовательная 
деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный 
подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др.  
Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

Образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

Самостоятельную деятельность детей; 
Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Организация образовательной деятельности строиться с учетом комплексно-тематического принципа 
построения образовательного процесса. При этом деятельность специалистов и воспитателей осуществляется 
интегрировано. 
 Основной формой организации коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением зрения 
являются подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую осуществляет учитель-

дефектолог. Групповая работа проводится посредством интегрированной непосредственно образовательной 
деятельности с воспитателем и учителем-дефектологом. 
 Подгруппы комплектуются с учетом клинической формы заболевания, уровня сформированности 
зрительного восприятия и представлений. Оптимальная наполняемость подгруппы составляет 4 человека, это 
обеспечивает хорошее сочетание индивидуальной и фронтальной работы. 
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Виды 

коррекционных 

занятия 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ориентировка в пространстве 2 2 1 1 

Развитие зрительного 
восприятия 

2 2 2 2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

1 1 2 2 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности является нормативным локальным 
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации 
педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы МАДОУ. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 
В старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для 
детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 

раз в неделю, преимущественно художественно - продуктивного или двигательного характера. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной 

нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 
(вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 
профилактики утомления детей. 

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Продолжительность непрерывной коррекционной образовательной деятельности: 
Для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
Для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
Для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
Продолжительность индивидуальных занятий: 
Для детей 4-го года жизни - не более 10 минут, 
Для детей пятого года жизни: 10-15 минут; 
Для детей шестого, седьмого года жизни: 15 – 20 минут. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 2-3 раза в неделю в зависимости от сложности 
зрительного диагноза, от уровня зрительного восприятия по разработанным индивидуальным программам 
обучения. Такая программа предполагает учет зоны ближайшего развития ребенка. Длительность каждого 
индивидуального занятия - от 15-20 минут (в младшей и средней) до 20 минут (в старшей и подготовительной 
группах). 

В середине времени, отведенного на коррекционное занятие, проводится физкультминутка. В 
процессе занятия проводится зрительная гимнастика для активизации зрительных функций или на снятие 
зрительного напряжения и расслабление зрительного анализатора, в зависимости от степени зрительной 
нагрузки, вида занятия и поставленных задач. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

Согласно календарного плана графика МАДОУ  организуются каникулы  
во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 
оздоровительного цикла.  

Коррекционно - развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 
В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, 

где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний 
период увеличивается. 
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Офтальмо-гигиенические требования к организации проведения занятий для детей 

 

1. Регламент 

образовательной 

нагрузки 

Гигиенический регламент зрительной работы в соответствии с возрастом и с учетом 
индивидуальных особенностей состояния зрительных функций. 

2.Требования к наглядности, 
печатному материалу 

Соблюдение требований в соответствии с возрастными и функциональными 
возможностями, и задачами лечебновосстановительного процесса. 

3. Требования к графике Усиление насыщенности окраски линий, их толщины, обеспечивающее четкость 
границ между объектами восприятия в соответствии со степенью слабовидения (в 
период окклюзии). 

4. Расположение объекта 
восприятия 

На расстоянии в соответствии со степенью амблиопии (в период окклюзии). При 
работе вблизи расположения в плоскости в соответствии с видом косоглазия. Объект 
восприятия располагается перед рабочим глазом (в период окклюзии). 

5. Требования к организации 
работы с множеством объектов 
восприятия 

Более жесткие требования к определению количества объектов, составляющих 
множество, для восприятия детьми с монокулярным зрением, с косоглазием. 

 

Организация детей на занятиях 

Занятия проводятся как в первую половину дня, так и во вторую половину дня. Во время проведения 
занятий учитываются специальные условия: 

Освещенность рабочего места подбирается индивидуально в соответствии с особенностями активности 
зрительной системы (снижение чувствительности к свету в подпороговом диапазоне или её повышение - 

светобоязнь). Поза ребенка во время занятий не должна оказывать негативного влияния на его осанку. 
Оптимальное расстояние от глаз наглядного материала 20-30 см. Для нарушенного зрения характерна низкая 
функциональная устойчивость различения объектов; поэтому педагог не должен допускать зрительного 
утомления. Длительность зрительной работы не должна превышать 5-7 минут. В перерывах для отдыха - 

визуальная фиксация удаленных объектов, способствующая уменьшению напряжения аккомодации, или же 
адаптация к белому фону средней яркости. 

Важно ограничивать информационную емкость изображений и сюжетных ситуаций с целью исключения 
избыточности, затрудняющей опознание. Имеют значение количество и плотность изображений, степень их 
расчлененности. Каждое изображение должно иметь четкий контур, высокий контраст (от 60 до 100 %). Его 
угловые размеры подбираются индивидуально в зависимости от остроты зрения и состояния поля зрения. 
Хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета. 

Чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их изображений, 
чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении одного из свойств в ущерб 
другим; 

Система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры повторяются 
несколько раз в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в зависимости от степени усвоения 
знаний детьми. При первых признаках утомления ребенка переключаю на другой вид деятельности. На 
протяжении всего занятия действия ребенка поощряются; 

Игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности для того, чтобы 
ребенок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели; 

Для повышения активности детей в процессе занятий, в т.ч. Чувства зрительной локализации в 
пространстве после каждого задания дети переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот. 
Условиями для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта являются: 

Выбор адекватного фона; 
Выбор определенного цвета, так как цвет в сочетании и на расстоянии может меняться; 
Постоянное использование указки для показа; 
Ребенок при показе объекта находится у доски со стороны открытого глаза (заклеен правый - слева, 

заклеен левый - справа); 
Педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям. 

Требования к фронтальному наглядному материалу 

В коррекционном обучении детей со зрительной патологией использование наглядности приобретает 
важное значение, т.к. позволяет педагогам опираться на конкретные образы, создаваемые у детей. Это 
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способствует формированию у них реальных представлений об окружающем мире, об изучаемых предметах и 
явлениях, позволяет расширить объем их познавательной информации. 

Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных 
объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных 
изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и 
закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, красочными, 
насыщенными по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные 
цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета). 

Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое композиционное 
построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, 
объектов и явлений окружающего мира. 

Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий). 
Основные признаки, имеющие наиболее важное информационное значение, следует выделять и 

подчеркивать. 
Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета 

(объекта) и его качества. 
Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, безопасного 

материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание играть и заниматься с ними. 
В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в соответствии с 

соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий). 
Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов (четкая перспектива). 
Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для фронтальных 

демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных (соответствовать показателям зрительных 
возможностей ребенка). 

Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна быть от 60 до 
100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают темные объекты на световом 
фоне по сравнению со светлым на темном; дети также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, 
нежели контурные (кроме специальных занятий). 

На доске следует размещать предметы от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 
20-25 см от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 
линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. Некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с 
четким контуром (обводятся черным фломастером по контуру). Наиболее благоприятен показ предмета на 
черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом 
(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было его лучше рассмотреть во 
всех деталях. 

Требования к индивидуальному раздаточному материалу 

Пособия для индивидуальной работы изготавливаются для каждого ребенка подгруппы. Расстояние до 
рассматриваемого индивидуального материала 30-35 см от глаз. Размер раздаточного материала - 2-5 см. Для 
детей со сходящимся косоглазием рекомендовано рассматривание пособий на подставке. С расходящимся 
косоглазием - на горизонтальной поверхности (столе, индивидуальном фланелеграфе). Работа с плоскостным 
индивидуальном раздаточным материалом происходит на фланелеграфе. Для улучшения зрительного 
восприятия и предупреждения быстрого утомления следует помнить о контрастности между фоном, на котором 
идет демонстрация и самим демонстрируемым материалом. 

При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует учитывать дифференцированные 
особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную нагрузку, по которой ребенок работает. 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)  
В МАДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для детей дошкольного 

возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия.  
Условия к организации закаливания детей с нарушением зрения: 
учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 
позитивный эмоциональный настрой; 
использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 
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соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и непрерывность 
мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и длительности воздействия; 

соблюдение методики выбранного вида закаливания. 
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и 

методикой закаливания. 
Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы. Чем старше дошкольники, тем 

больше возможностей для проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения 
увеличивается.  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

Утренняя гимнастика; 
Подвижные, спортивные игры,  
Физические упражнения и другие виды двигательной активности,  
Физкультурные занятия (в помещении и на улице). 
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени, необходимого для 

осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы обеспечивается 

совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора по физической культуре, 
педагогов и родителей. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Мероприятия 
Время 

проведения 

Группы 

1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Закаливание 

1. Воздушные ванны ежедневно * * * * * * 

2. Утренняя гимнастика ежедневно * * * * * * 

3. Гимнастика после сна ежедневно   * * * * 

4. Ребристые дорожки ежедневно * * * * * * 

5. Полоскание рта ежедневно   * * * * 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

1.Двигательная деятельность 

(НОД) 

 

 

сетка занятий 

3 

раза в 

неде 

лю 

3 

раза в 

неде 

лю 

3 

раза в 

неде 

лю 

3 

раза в 

неде 

лю 

3 

раза в 

неде 

лю 

 

3 раза в 

неделю 

2. Физкультминутки Ежедневно   * * * * 

3. Спортивные праздники по плану инструктора 
ФК 

  * * * * 

4. Физкультурные досуги ежемесячно   * * * * 

5. День здоровья ежеквартально   * * * * 

6. Пальчиковая гимнастика ежедневно  * * * * * 

Профилактическая работа        

1. Гимнастика для глаз ежедневно   * * * * 

2.Дыхательная гимнастика ежедневно   * * * * 

        

3. Вакцинация 
По календарю 

прививок 
* * * * * * 

5. Проф. осмотры детей по плану м/с * * * * * * 

 

Модель двигательного режима детей 3-7 лет 
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№ 

п/п 

Виды деятельности Продолжительность Объем нагрузки 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика 8 - 10 мин. Ежедневно на открытом воздухе 

(лето) или в зале 

1.2 Физкультминутки 3-5 мин. Ежедневно, по мере необходимости, в 
зависимости от вида и содержания 

непосредственно образовательной 

деятельности 

1.3 Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

15-30 мин. Ежедневно во время утренней прогулки 

(проводится с учетом ДА детей) 

1.4 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

12-15 мин. Ежедневно 

прогулки 

во время вечерней 

1.5 Бодрящая гимнастика после 

дневного сна в сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

15 мин. Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

15-30 мин. 3 раза в неделю 

2.2 Спортивные игры и 

упражнения на воздухе 

15-30 мин. 1 раз в неделю 

3. Физкультурные праздники и развлечения 

3.1 День здоровья - 1 раз в квартал 

3.2 Физкультурный досуг 30 - 40 мин. 1 раз в месяц (проводится по параллелям) 

3.3 Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

40-60 мин. 2-3 раза в год (проводится по параллелям 

в теплое время года) 

3.4 Спортивные игры- 

соревнования 

60 мин. 1-2 раза в год на воздухе или в 

зале 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1 Участие родителей 

физкультурно- оздоровительных 

мероприятиях  в ДОУ 

 

 2 раза в год 

 

3.3. Организация предметно-развивающей среды 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МАДОУ обеспечивает: 

Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
обучающихся, 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 МАДОУ, группы и прилегающих 
территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 
выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 
разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в 
определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 
воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

ППРОС МАДОУ 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 , участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны 
обладать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 
комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ппрос в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ппрос 
(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

Доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся, 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, 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 мадоу, в заданных стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 
Эстетичной - все элементы ппрос должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 
искусства; 

ППРОС в МАДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся различных 
нозологических групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающая среда группы для детей с функциональными расстройствами зрения построена с учетом 
следующих принципов: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
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экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а разнообразный материал - игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 
требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Требования к предметной развивающей среде Предметная развивающая среда создается и подбирается с 
учетом принципа коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных 
потребностей ребенка с функциональными расстройствами зрения. 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие закономерности 
развития ребенка на каждом возрастном этапе, учитываются индивидуально-типологические особенности и 
особые образовательные потребности дошкольника. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает ребенку возможность отражения: разнообразного 
предметно-объектного окружения, выполняющего роль визуального стимульного материала, побуждающего его 
обогащать зрительный опыт; предметов в разнообразных глубинных зон пространства, обеспечивая 
приспосабливаемость функциональных механизмов зрительного восприятия к приобретению и использованию 
зрительного опыта при работе вблизи и вдали. 

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 
наибольшей степени способствуют решению развивающих, коррекционно-развивающих, коррекционно-

компенсаторных задач в образовательной деятельности в пяти образовательных областях и в коррекционной 
деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование отвечают коррекционно- развивающим требованиям, безопасны для зрения 
ребенка; включают для детей индивидуальные приспособления, улучшающие и повышающие различительную 
способность глаз (индивидуально фоновые плоскости для усиления контраста, снижения зрительной 
утомляемости, расширения поля взора), оптические средства, увеличивающие устройства для повышения 
способности к детальности восприятия в процессе познания (в случаях особой востребованности); орудийные 
предметы (детские указки), помогающие ребенку с нарушением зрения в процессе рассматривания изображений 
организовывать зрительное слежение по контуру, по плоскости, зрительную локализацию; быть «активаторами» 

зрения амблиопичного глаза, бинокулярных механизмов - подбираться по величине, цвету, объемности в 
соответствии со зрительным режимом (назначается врачем - офтальмологом). 

Содержание предметно – пространственной развивающей образовательной среды 

групп для детей от 2 лет до 7 лет 
Цели, задачи 

 

Центры развития, 
активности 

Предметное насыщение 

Физическое развитие   
- развитие физических качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, выносливости и координации); 
- накопление и обогащение двигательного опыта 
детей (овладение основными движениями); 
- формирование у воспитанников  потребности в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 
- сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- формирование начальных представлений о ЗОЖ. 

Центр двигательной 
активности 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

- Набор мягких модулей.  
- Кольцебросы.  Городки. Кегли.  Мини-гольф. Клюшки с 
шайбой. Летающие тарелки. 
- Скакалки. Мешочки для метания. Обручи. Палки 
гимнастические. Кегли. 
- Мячи резиновые. Мячи фитбол. Мячи массажные.  Мячи 
футбольные. 
 - Коврики со следочками 

- Баскетбольная стойка с регулируемой высотой. Мяч 
баскетбольный. 
- Гимнастический набор для построения полосы препятствий и 
развития основных движений 
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- Батут.  
- Спорткомплекс из мягких модулей  
- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований  
- Скамейки  
- Гимнастические стенки  
-  Мешочки для метания (набор 10 шт., 4 цвета) 100 - 120 г  
- Флажки разноцветные  
- Мячи резиновые  
- Комплект мячей-массажеров (4 мяча различного диаметра)  
- Мяч футбол для гимнастики  
- Лабиринт игровой  
- Коврик со следочками  (для отработки различных способов 
ходьбы)  
- Обручи  
- Детские тренажеры – 3 шт. 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП  
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Игровые двигательные модули.  
- «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», стена осанки.  
- Алгоритмы и пиктограммы гигиенических процедур, одевания и 
раздевания.  
- «Дорожка здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики)  
- Атрибуты для двигательной активности, сухой бассейн. 
- «Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская 
деятельность).  
- Выставки рисунков, коллективных коллажей.  
- Аппликация о правильном питании.  
- Дидактическая игра: «Что полезно для зубов».  
- Плакаты: «Не забывайте мыть руки»; «Моем руки правильно».  

- Игровой набор «Кукольный доктор», игрушки - зверюшки, 
скамеечка для машины «скорой помощи», куклы, халат и шапочка 
для врача, шапочки с красным крестом для медицинского 
персонала, две игрушечных машины для сюжетно-ролевой игры 
«Больница».  
- Кассовый аппарат, коробочки, пробирки, колбочки, ступка, 
пестик, спиртовка, коробочки от трав, фрукты и овощи для 
сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека». 
- Маски медведя, волка, ласточки, зайца, лисички, курочек, 
пеньков, акулы, рыб и атрибуты для подвижных игр. 
- Мультик-банк «Все о здоровье» 

- Музыкальный центр с дисками: «Радуга звуков», «Живой уголок 
леса», «Шум моря» и др. 
- Дидактическея игры 

- Игровые двигательные модули.  
- «Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики)  
- Атрибуты для двигательной активности).  
- Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания.  
- Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном 
питании.  
- Энциклопедия «Азбука ЗДОРОВЬЯ» - о ценностном  
и сохранении своего ЗДОРОВЬЯ.  
- Альбом и «Кладовая матушки природы».  
- Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог ЗДОРОВЬЯ»; «Тайны 
ЗДОРОВЬЯ»; «Лекарственные травы»;  
- «Азбука ЗДОРОВЬЯ».  
- Плакаты: «Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом 
дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены».  
- Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин.  
-Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья».  
- Книжки-малышки «Стихи о здоровье, придуманные детьми».  
- Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания 
собственных игр, направленных на сохранения своего ЗДОРОВЬЯ.  
- Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги 
рецептов «Национальные блюда народов Урала».  
- Детско-взрослые проекты о сохранении своего ЗДОРОВЬЯ: «Я и моё 
здоровье»; «10 заповедей здорового образа жизни моей семью»; «Я расту 
здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семью»; «Азбука здоровья». 
- Игра «Прогоним бактерию»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии 
попадают в организм».   
- Схемы-тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития 
зрительной координации, тренировки глазных.  
- Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики).  
-«Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  
- Музыкальный центр с дисками «Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря» 
и др. 
- Фотовыставки «Не боимся стужи, со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом 
дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоровым быть 
– прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров!».  
- Фотографии, иллюстрации для изготовления «Книги рекордов», журнала 
«Здоровичок», «Моё здоровье».  
- Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с 
травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно-ролевой игры 
«Лесная аптека».  
- Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр.  
- Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и 
атрибуты для подвижных игр.  
- Иллюстрации, фотографии знаменитых спортсменов, спортивных команд 
края, моего города (села).  
- Коллаж «Любимые виды спорта».  
- Дидактические игры 

- Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувства». 

Социально - коммуникативное развитие 
-    развитие игровой деятельности;  
-  приобщение к элементарным общепринятым  
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 
- формирование положительного отношения к себе;  
- формирование первичных личностных 
представлений (о себе, собственных особенностях, 

Центр 
конструирования  
 

Центр речевого 
развития 

 

- Игровой детский домик.   
- Лейки 

- Служебные машинки различного назначения.  Грузовые, 
легковые автомобили.   
- Куклы в одежде.  Куклы-младенцы.   
- Комплекты одежды для кукол-младенцев. 
- Дом для кукол с мебелью, посудой, семьей кукол.   
- Коляска для куклы.  
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возможностях, проявлениях и др.); 
- формирование первичных гендерных 
представлений (о собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному 
полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 
- формирование первичных представлений о семье.  
- формирование первичных представлений об 
обществе (ближайшем социуме и месте в нем); 
-  формирование первичных представлений о 
государстве (в том числе его символах, «малой» и 
«большой» Родине, ее природе) и принадлежности 
к нему; 
- формирование первичных представлений о мире;  
- формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности  
- формирование основ безопасности окружающего 
мира природы) как предпосылки экологического 
сознания. 
- развитие трудовой деятельности;   
- воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей  и его 
результатам; 
- формирование первичных представлений о труде 
взрослых.   

Центр музыкально – 

творческого развития 

 

Гостиная, спальня, 
кухня, ванная, 
парикмахерская, 
больница 

 

 

-Комплект приборов домашнего обихода.   
- Игровые модули: «Магазин», «Больница», «Кухня», 
«Парикмахерская» с интсрументами. 
- Игровой модуль "Мастерская"  с инструментами 

 - комплекты: кухонной, столовой, чайной  посуды для игры с 
куклой 

- Набор фигурок людей представителей различных профессий  
- Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками 
жителей 

- Конструктор с элементами в виде транспортных средств, 
строений, фигурок людей  
- Комплект игровой мягкой мебели 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Фотоальбомы: «Какие мы», «Я и моя семья».  
- Фотовыставка «Праздник в нашей семье».  
- Иллюстративный материал, отображающий эмоциональное 
состояние людей.  
- Картинки с изображением предметов, необходимых для 
деятельности мужчине, женщине.  
- Круги большие и маленькие для моделирования состава семьи.  
- Иллюстрации, картинки «Хорошо –плохо» по ознакомлению детей 
с социальными эталонами.  
- Фотоальбомы с фотографиями «Мой дом», «Магазин на моей 
улице», «Где я бывал?», «Где я отдыхал?».  
- Произведения фольклора, авторские произведения, используемые 
во всех режимных моментах, конфликтных ситуациях.  
- «Солнышко дружбы», привлекает внимание ребенка, создает 
настроение радости, праздника, объединяет детей для совместных 
игр, формирует навыки взаимодействия, способствует 
формированию детского коллектива.  
- «Цветок радостных встреч» с первых минут пребывания ребенка в 
группе создает атмосферу радости, удовольствия, отвлекает от 
отрицательных эмоций.  
- Фотоальбом «Я и моя семья», обеспечивают связь с домом, с 
семьей, дорогими и близкими ребенку людьми, это прекрасная 
возможность разнообразных разговоров с ребенком о его семье, 
близких, это повод общения с ребенком о событиях которые 
происходили с ним и его родными. 
- Иллюстративный материал, слайды,  
фотографии, отображающие архитектурный облик домов и улиц 
родного города.  
- Демонстрация проектов «Дом, в котором я живу», «Мой двор»; 
«Детский сад и я -дружная семья»; «Моя родная улица».  
- Праздничная скатерть, посуда, самовар для организации групповой 
традиции детского сада: «Я сегодня именинник», «Встреча друзей». 
- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 
фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 
карандаши - цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, 
материал, для изготовления приглашений. 
- Альбом «Новая страничка» о моем городе.  
- Иллюстрации по содержанию малых фольклорных форм: песенок, 
попевок, потешек .  
- Детско-взрослые проекты «Интересная работа моей мамы (моего 
папы)» 

- Сухой бассейн. 
- Фотовыставка «Моё настроение», «Зеркало добрых дел».  
- Тематический альбом «Разные поступки».  
- Выставка рисунков и рассказов «Мой лучший друг», «Подарок 
другу».  
- Конструкторы разных размеров и фактуры для сюжетно - ролевой 
игры «Мы строим город»; «Высокие и низкие дома в нашем 
городе».  

- Коллаж «Любимые места моего города»; «Достопримечательности города».  
- Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложена игра, дети 
обращаются к этому ребенку с просьбой - «Поиграй со мной».  
- Мультфильмы, созданные детьми. Игра «Кольца дружбы».  
- Папки индивидуальных достижений воспитанников.  
- Мини-музеи  
- Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, 
открытки; календари и пр.).  
- Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось ...».  
- Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», 
«Встреча с интересными людьми».  
- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 
альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - 
цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для 
изготовления приглашений.  
- Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города».  
- Коллекции с изображением знаменитых (людей города).  
- Альбом «Мой родной город».  
- Тематический альбом «Наш город раньше и теперь».  
- Книжки-малышки, изготовленные детьми «История города»; «История 
моего края», «Мой город». 
- Карта, маленькие картинки (символы) достопримечательностей города для 
наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь 
находиться и происходить?»). 
- Дидактическая игра «Узнай это место по описанию».  
- Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город - 
город будущего».  
- Фотоколлаж  участия в благотворительных акциях «чистый город»; 
«Поможем нашему городу стать краше».  
- Дидактическая игра «Профессии нашего города».  
-Альбом рассказов папы (мамы) «О моей профессии».  
- Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего 
папы)», «Самая нужная профессия».  
- Фотогалерея «Градообразующие профессии».  
- Коллаж «Профессии нашего города».  
- Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов - рассуждений «3а 
что я люблю свой край».  
- Фотоколлажи «Клуб по интересам»  -«Моё хобби».  
- Музеи «Игрушки»; «Музей ложек»; «Вот мой город» и т.д. 
- Интерактивная карта «Такие разные и интересные города».  
- Дидактическая игра «Самый, самый маленький город», северный город 
области», южный город области».  
- Знаковые символы для размещения на карте своего города  «Найди на карте 
России свою область (свой край) и отметь».  
- Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».  
- Музей: «История родного города», «Главное предприятие нашего города»; 
«Продукция нашего предприятия; подбор экспонатов, рисование моделей, 
схем для музея».  
- Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к 
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-Альбом фотографий «Узнай свой дом». Дидактическая игра «Этот 
транспорт есть в нашем городе».  
- Выставка «Транспорт на улицах нашего города».  
- Альбом с наклейками «Транспорт нашего города».  
- Макет нашего микрорайона, города. 

малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 
мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее.  
Символика города: герб и т.д.  
- Музей кукол в национальных костюмах.  
- Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца».  
- Тематический альбом «Одежда русских людей».  
 

Познавательное развитие 
- развитие сенсорной культуры; 
- развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности; 
- формирование элементарных математических 
представлений; 
- формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей. 
- формирование целостной картины мира (в том 
числе формирование первичных ценностных 
представлений); 
 

Центр для 
экспериментирования 

 

Центр речевого 
развития 

 

Центр 
конструирования 

- Стол для экспериментирования с песком и водой.   Набор 
игрушек для игры с песком.  
- Шнуровки различного уровня сложности.   
-  Космическая техника.   
- Муляжи фруктов и овощей.  Набор продуктов. 
- Набор строительных элементов.  
- Город (конструктор).  Колеса (конструктор).  Окна, двери, 
черепица (конструктор). 
- Животные (конструктор).   Большие строительные пластины.   
- Набор разрезные хлебопродукты с разделочной доской.  
- Наборы фигурок домашних животных, диких животных, 
животных жарких стран и т.д.   
- Игры-головоломки разного уровня сложности.  
- Мозаики.   
- Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций 
и соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых 
элементов одного типа для создания действующих моделей 
механизмов.  
- Набор для наглядной демонстрации состава числа "10" и 
решения задач методом дополнении.   
- Математические весы демонстрационные.  
- Рамки и вкладыши тематические. Домино. Лото.  
- Шнуровки различного уровни сложности.  
- Настенный планшет "Погода" с набором карточек.   
- Настенный планшет "Распорядок дня" с набором карточек.   
- Комплект книг для старшей группы.   

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Центр «Песок-вода»: совки, разнообразные формочки, некрупные 
игрушки для закапывания  (шарики, кольца, геометрические формы 
разных цветов и размеров), грабельки; ёмкости, набор резиновых и 
пластиковых игрушек (фигурки рыбок, черепашек, лягушек, 
корабликов, утят, рыбок, пингвинов), черпачки, мячики, набор 
игрушек «Что плавает - что тонет?», самые разные предметы - 
цветные  камешки, ракушки, ложки, скорлупки, пенопласт, дерево.  
- Копилка «Нужных, ненужных вещей».  
- «Полянка драгоценностей».  
- Детские дизайн-проекты: «Огород на окне», «Ангелы сна», 
«Обереги» и др. 
- «Коробка находок».  
- Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, пруд.  
- Создаем модели луга, городского парка, городского 
пруда(внесение изменений в  
зависимости от сезона, от климатических условий).  
- Предметные и сюжетные картинки, наборы открыток по сезонам, 
по ознакомлению  
детей с трудом взрослых, с праздниками.  
- Дидактические игры по ознакомлению детей с миром предметов и 
явлений ближайшего окружения («Найди маму», «Чей домик»,  
«Собери животное», «Лото малышам» и т.д.).  
- Набор тематических игрушек: «Домашние  
животные», «Фрукты», «Овощи», «Животные нашего леса».  
- Игры-вкладыши.  
- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о 
природе, альбомы, которые  
пользуются в работе с детьми. 
- «Занимательная коробка, книги, направленные на развитие 

- Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  
- Магниты разной величины, размера.  
- Компас.  
- Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки 
(символы) для наклеивания на карту: животные, растения, одежда людей, 
виды транспорта. 
- Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса 
Ковдорского района, степи, города, реки, полезных ископаемые, люди, 
национальностей живущих на севере.  
- Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета 
обозначена «река времени», вдоль которой делается несколько остановок: 
древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по «реке 
времени» от настоящего в прошлое).  
- Иллюстрации, маленькие карточки-метки для наклеивания их в конце «реки 
времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, 
посуда и т.п.  
- Книги о Крайнем севере.  
- Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных 
на обогащение краеведческого содержания: «Достопримечательности моего 
города», «Современные профессии моих родителей», «Растения и животные 
Ковдорского района, Мурманской области  занесенные в  
Красную Книгу», «Заповедники», «Мои родственники в других городах и 
селах России», «История моей семьи», др.  
- Выставки: «Кольский край - кладовая земли» - полезные ископаемые и 
камни-самоцветы;  
- Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин.  
- Коллекция камней м минералов.  
- Мини-музей поделок и ювелирных изделий из различных камней.  
- Художественные произведения о Севере. 
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тактильных ощущений.  
- Дидактическая кукла с набором одежды для всех сезонов. 
- Календарь погоды, где фиксируются наблюдения за явлениями и 
объектами живой и неживой пpироды, результаты отражаются в 
календарях сезонных изменений. 
- Мини -огороды, где имеются посадки лука, овса, гороха, фасоли, 
огурцов, ведутся тетради наблюдений за ростом и развитием 
растений.  
-  «Животные нашего леса», «Птицы» для ознакомления детей с 
природной зоной севера.  
- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.  
- Видеотека (фильмы о природе). 
- Библиотека (книги о природе). 
 

 

- Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции 
родного города (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция 
отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и  
Скульптуры исторические и современные здания города, культурные 
сооружения.  
- Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д.  
- Плоскостные модели архитектурных сооружений и их частей (например, 
крепости, площади).  
- Игра «город-мечта» («что могло бы здесь находиться и происходить»).  
- Иллюстрации, слайды, фотографии для игры-путешествия по родному 
городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов 
на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся 
информации.  
-Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История 
города»; «История возникновения моего города»;  
- Проекты детей: «Самое интересное событие жизни города», «Необычные 
украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые дела 
для ветеранов». 
- Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» с гербом города»).  
- Интерактивная игра «Гербы городов Мурманской области»; логическая игра 
«Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра 
«Раскрась герб правильно».  
-  «Коробка находок».  
- Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье».  
- Микроскоп, весы, лупы, ёмкости с водой для  
экспериментирования с камнями «Свойства камня».  
- Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года.   
- «Чистый двор, красивый двор».   
- Кроссворды «Богатства земли Кольской».  
-  Игра - соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  
- Игра - моделирование «Цвета на карте».  
- Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные 
обозначения».  
- Интерактивная игра «Наш край на карте». 

- Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  
- Журнал «Какие событиях помнят горожане».  
- Выставка рисунков «Транспорт будущего»;  
- «Река времени» - «От телег до автомобиля».  
- Дидактическая игра «Найди не ошибись»(умение ориентироваться по карте 
города).  
- Книга «Экологические сказки», созданная  
детьми.  
- Муляжи, гербарии, учебные коллекции, наборы открыток о природе, 
альбомы, которые используются в работе с детьми.  
- Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и объектами живой 
и неживой природы, результаты отражаются в календарях сезонных 
изменений.  
- Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-

колобок».  
- «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления 
детей с природной зоной.  
- Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края.  

Речевое развитие 
-развитие свободного общения воспитанников со 
взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей 
в различных видах деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами 
русской речи. 
- развитие литературной речи (знакомство с 
языковыми средствами выразительности через 
погружение в богатейшую языковую среду 
художественной литературы); 
- приобщение к словесному искусству (развитие 
художественного восприятия в единстве 
содержания и формы, эстетического вкуса, 
формирование интереса и любви к художественной 
литературе). 

Центр речевого 
развития 

 

 

 

- Детская художественная литература 

- Настольно – печатные игры 

- Предметные картинки 

- Картины для развития связной речи 

- Дидактические игры по речевому развитию  
- Дидактические материалы для обследования ЗКР детей 

- Тематические картинки 

 

 

 

 

 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

- Книги - произведения малых фольклорных форм.  
- Игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на 
поддувание, сигнальные карточки. 

- Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция»: «Создание мини-музея»,  
- Полочка любимых  произведений художественной литературы , о родном 
городе.  
- Книжки-малышки, альбомы с участием в  придумывании сказок и историй о 
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достопримечательностях малой родины детей.  
- Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок.  
- Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или 
условными символами, тематическая подборка наглядных материалов, тексты, 
печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки.  
- Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе».  
- Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих 
психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности, и речевого 
общения про Север и город в котором мы живем.  
 «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». 
- Книга, придуманных игр - диалогов «Разговор камня с ветром», «Разговор 
камня с солнцем», «Разговор камня с водой». 
 

Художественно-эстетическое развитие 
- приобщение ребенка к культуре и музыкальному 
искусству; 
- развитие музыкально-художественной 
деятельности. 
- развитие продуктивной деятельности детей; 
-  развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству. 

Центр музыкально – 

творческой 
деятельности 

 

Центр по 
изодеятельности 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

- Набор перчаточных кукол к сказкам  
- Ширма для кукольного театра настольная   

- Наборы пальчиковых кукол по сказкам  
- Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 
- Набор перчаточных кукол к сказкам  
Набор музыкальных инструментов  
- Погремушки  
- Флажки разноцветные  
- Набор перчаточных кукол к различным сказкам  
- Шапочки-маски для театрализованных представлений  
- Комплект костюмов для театрализованной деятельности  
- Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями   
 - Комплект CD-дисков со звуками природы    
- Пианино  
- Музыкальный центр 

- Мультимедийное оборудование 

- Бубен большой  
- Бубен маленький - Бубен средний  
- Ксилофон – 

- Металлофон  
- Балалайка   
- Гитара детская  
- Звуковые ложки (тональные, набор 6 шт., ударный 
музыкальный инструмент)  
- Игровые ложки (комплект 3 шт., ударный музыкальный 
инструмент)  
- Маракасы (пара)  
- Трещетка пластинчатая  
- Барабан с палочками  
- Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный 
инструмент)  
- Дуделка точеная  
- Свистулька  
- Погремушки  
- Флажки разноцветные  
- Мягкие игрушки различных размеров, изображающие 
животных - Кукла в одежде  
- Ширма напольная для кукольного театра  
- Ширма напольная для теневого театра  
- Набор перчаточных кукол к различным сказкам  
- Шапочка-маска для театрализованных представлений. 
- Комплект костюмов для театрализованной деятельности  
- Комплект костюмов для утренников  
- Комплект CD-дисков с музыкальными произведениями   ---  
Комплект CD-дисков со звуками природы  

Особенности развивающей предметно - пространственной среды 

(часть, формируемая участниками ОО для реализации ОП 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, 
коромысла, прялки и др.  
- Демонстрация детско- взрослых проектов «Кукла своими руками».  
- Выставки народно- прикладного искусства.  
- «Гора самоцветов».  
- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по 
фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые 
мелки, карандаши цветные и простые, краски акварельные, 
фломастеры, пластилин, глина, кисти, дощечки для лепки,  
трафареты, картон белый и простой, раскраски, соленое тесто. 
- Материал для выполнения работ в в нетрадиционных техниках - 
(биcep, соль, нитки, поролон, крупы и др. 
- Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, 

- Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел. 
- Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, 
прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы.  
- Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками».  
- Демонстрация детско-взрослых проектов «Если бы камень умел 
разговаривать, о чем он мог бы рассказать»; «Сказы, спрятавшиеся в уголке».  
- Художественные произведения – сказки народов севера. 
- Коллекция камней.  
- Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, 
альбомы,  листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, карандаши - 
цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани - 
батик, фломастеры, пластилин, глина, кисти, стеки, дощечки для лепки, 
трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для 



186 

 

сделанные детьми.  
- Народные игрушки.  
 -Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками.  
- Творческие корзиночки -наполненные разнообразными 
материалами, стимулирующие деятельность ребенка.  
- Изобразительные, природные материалы для создания мини-

проекта.  
- Шумовые игрушки, русские народные музыкальные инструменты: 
трещотки, бубен, треугольники, колокольчики, музыкальные 
молоточки, деревянные ложки. 
- Костюмы для ряженья. 

выполнения работ в нетрадиционных техниках - бисер, соль, нитки, поролон, 
крупы и т.д. для научной лаборатории по изготовлению поделок. 
- Творческие корзиночки , стимулирующие деятельность ребенка.  

- «Гора самоцветов», «Богатства  гор».  
- Дидактические игры. 
- Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  
- Игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций, сделанные 
детьми.  
- Народные игрушки.  
- Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство в камне»; «Предметы 
рукоделия».  
- Репродукции картин художников.  
- Изобразительные, природные материалы для создания мини - проекта.  
- Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, 
треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, 
деревянные ложки, жалейка, рожок, свирель.  
- Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, 
косоворотки, платки, кокошники.  
- Музыкальный пленер.  
- Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов.  
- Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его 
состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор. 
- Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 
инструменты для организации самостоятельного музицирования детей.  
- Коллажи, сделанные детьми в соответствии с тематикой.  
- Выставки музыкальных инструментов.  
 

 

Предметно  - пространственная среда кабинетов специалистов 

Зона дыхания: 
1 Султанчики – 10 шт. 
2 Соломинки и стаканчики – 10 шт. для игры «Шторм в стакане». 
4 Цветные перья (для развития длительного вдоха и выдоха). 
5 Воздушные шары – 15 шт.  

6 Подвесной набор из насекомых. 
7 Мыльные пузыри. 
8 Духовые инструменты: дудочка, губная гармошка. 
Зона мелкой моторики: 
1Массажер для ладоней – 2 шт. 
2 Настольная игра «Тактильные ладошки». 
3 Игра «Веселые прищепки». 
4 Игра на развитие мелкой моторики «Золотые бусы – передвижки». 
5 Кубик – «Сотер» - 1 шт. 
6 Разрезные картинки. 
7 Пирамидки – 4 шт. 
8 Сундучок с фасолью, для развития мелкой моторики «Назови игрушку». 
9 Набор для рисования (карандаши, фломастеры, краски, альбомы). 
10 Игры шнуровки – 3 шт. 
Коррекция и развитие психомоторных функций 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для прокатывания шариков; шары 
звучащие, блоки с прозрачными цветными стенками и различным звучащим наполнением; игрушки с 
вставными деталями и молоточком для «забивания»; настольные и напольные наборы из основы со 
стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; наборы объемных тел повторяющихся 
форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 
игрушки «Бирюльки», «Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 
инструментов, платков, лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 
подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор для подбора по признаку и соединения 
элементов; мозаика с шариками для перемещения их пальчиками; наборы ламинированных панелей для 
развития моторики; магнитные лабиринты с шариками; пособия по развитию речи; конструкция с 
шариками и рычагом; наборы с шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры различных 
форм, размеров и назначения; тренажеры с желобом для удержания шарика в движении; сборный 
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тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной текстурой; стол для занятий с песком и 
водой 

Коррекция эмоциональной сферы 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления портретов; костюмы, ширмы и 
наборы перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для теневого театра; куклы 
разные; музыкальные инструменты; конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, 
игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 
напольный балансир в виде прозрачной чаши; сборный напольный куб с безопасными вогнутыми, 
выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие познавательной деятельности 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами одинаковых или разных форм и 
цветов; пирамидки с элементами различных форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными 
элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных размеров и цветов со шнурками; 
доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы объемных вкладышей; 
составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров; 
напольные и настольные конструкторы из различных материалов с различными видами крепления 
деталей; игровые и познавательные наборы с зубчатым механизмом; наборы геометрических фигур 
плоскостных и объемных; наборы демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; 
математические весы разного вида; пособия для изучения состава числа; наборы для изучения целого и 
частей; наборы для сравнения линейных и объемных величин; демонстрационные часы; оборудование и 
инвентарь для исследовательской деятельности с методическим сопровождением; наборы с зеркалами 
для изучения симметрии; предметные и сюжетные тематические картинки; демонстрационные плакаты 
по различным тематикам; игры-головоломки. 

Формирование высших психических функций 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с образцами сборки; набор составных 
картинок с различными признаками для сборки; наборы кубиков с графическими элементами на гранях 
и образцами сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувств; 
тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и возможностью самопроверки; логические пазлы; наборы карт с заданиями 
различной сложности на определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; планшет с 
передвижными фишками и тематическими наборами рабочих карточек с возможностью самопроверки; 
перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; трансформируемые полифункциональные наборы 
разборных ковриков. 

Перечень дидактического и раздаточного материала 

Наглядно-дидактические пособия: 
«Фрукты», «Ядовитые грибы», «Насекомые», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Одежда для 

девочек», «Цвет», «Ягоды», «Авиация», «Водный транспорт», «Овощи», «Садовые ягоды». 
Дидактические игры: 
«Найди пару», «Готов ли ты к школе» , «Логический поезд», «Фантазер», «Воздушные фломастеры», «Маша 

и медведь», «Кубики эмоций», «Умные сказки». 

 Развивающие игры: 

«Маша и медведь», «Четвертый лишний», «Лото «Маша и медведь» «Веревочка (Бусы)», «Чего не хватает», 

«Готовимся к школе «Размышляйка», « Цветные коврики», «Найди пару (2 шт)», «Чудо куб», «Деревянные 

развивающие пособия» (2шт),  Домино (счет), Вкладыши (3 шт) Коробка форм (формы), Коробка форм (фигуры 

зверей).  
Игры на формирование системного мышления: 

Игры по обучению детей составлению рассказов по картинке, Игротека в кругу семьи, Кинезеологических 
упражнений, Тесты по математике 3-4 лет, Веселые домашние задания 6 лет, Тесты по математике 5-6 лет 

Готовим руку к письму, Математика для малышей 3 года ,Тест по математике 5-6 лет. 

Развитие всех компонентов устной  речи. Развитие коммуникативной деятельности 

Практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 
Настольно – печатные игры, Предметные картинки, Картины для развития связной речи, Дидактические 
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игры по речевому развитию, Дидактические материалы для обследования ЗКР детей, Тематические картинки, 

Наборное полотно с набором карточек для изучения предлогов, предложения, звукового анализа слов, слогового 
анализа и раздаточный материал, Наборы пальчиковых кукол по сказкам, Погремушки и др. шумовые 

инструменты, Шапочки-маски для драматизаций, Шнуровки различного уровня сложности, Тематические 

наборы картинок наглядный и раздаточный материал, Игры-головоломки разного уровня сложности, Рамки и 

вкладыши тематические, Домино, Лото, Игровой детский домик, Куклы в одежде, Набор фигурок людей 

представителей различных профессий, Конструкторы, Мозаики, Мячи резиновые, Мячи массажные, Набор 

зондов, Разрезные картинки, Кубики Зайцева, Буквы-куклы, Карточки для составления рассказов, CD-диски с 

речевыми играми, презентации по изучению, постановке, автоматизации, дифференциации звуков, обучению 

рассказыванию, формированию словаря. 
Фигурки людей, игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для групповых упражнений; диск-балансир для двух человек; 
домино различное, лото различное; наборы для театрализованной деятельности. 

Учись играя: «Свойства», «Я иду искать», «Части целого», «Закономерности», «Папка для дошкольника: 
Волшебный картинки», «Послушный карандаш», «Стратег», « Логическое домино», « Мягкие пазлы», «Пазлы», 

Дидактическая мозаика, Мерцающая мозаика, Набор для аппликации «Сделай сам»,  Набор для рисования 
песком, Набор для творчества «Веселые картинки» Мозаика для малышей, Мозаика «Снежинки» Мозаика 
«Колечко», Шнуровка, Мозаика (фишки), Конструктор сотовый,  Магнитная доска, Пирамидка пластмассовая, 
деревянная, Матрешки, Игрушки, Пальчиковый театр. 

 

 

3.4 Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы для обучающихся  обеспечивают 

возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования.  

В МАДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы;  
выполнение МАДОУ 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», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 
регистрационный N 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;  
Выполнение МАДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
Выполнение МАДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

мадоу;  
Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

к объектам инфраструктуры МАДОУ.  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МАДОУ учитываются 

особенности их физического и психического развития.  

http://ivo.garant.ru/#/document/70512244/entry/1000
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МАДОУ оснащена набором оборудования для различных видов детской деятельности в 
помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией.  

МАДОУ  имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 
взрослых и других детей;  

оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания  
Программы;  

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

административные помещения, методический кабинет;  
помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог);  

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья ( 

бассейн, сауна), в том числе медицинский кабинет;  
оформленная территория и оборудованные участки для прогулки МАДОУ, имеется оборудованная 

площадка по обучению дошкольников ПДД, спортивные площадки. 
Созданы условия для материально-технического оснащения дополнительных помещений: зимний 

сад, сенсорная комната. 

Методическое обеспечение Программы 

Образовательные 
области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада.  
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.  
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 

Познавательное 
развитие 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир.  
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. 
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.  
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.  
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 
детского сада. Конспекта занятий.  
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. 
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 
2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 
дорожного движения. 
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. 
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 
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представлений во второй младшей группе детского сада. 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 
группе детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. 
Арапова Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений во второй младшей группе детского сада. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в средней группе детского сада. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в старшей группе детского сада. 
Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата - Цвет. Форма. Цифры. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) Авиация.  Автомобильный транспорт.  
Бытовая техника. Водный транспорт. Инструменты домашнего мастера.  Музыкальные 
инструменты. Офисная техника и оборудование. Посуда. Спортивный инвентарь.  
Школьные принадлежности. День. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) Арктика и Антарктика. Высоко в горах. 
Деревья и листья. Домашние животные. Домашние птицы. Животные - домашние 
питомцы. Животные жарких стран. Животные средней полосы. Космос. Морские 
обитатели. Насекомые. Овощи. Рептилии и амфибии. Собаки-друзья и помощники. 
Фрукты. Цветы. Ягоды лесные. Ягоды садовые. 
Серия «Рассказы по картинкам» Времена года.  Зима. Осень. Весна. Лето. Колобок. 
Курочка Ряба. Репка. Теремок. Зимние виды спорта. Летние виды спорта. Распорядок 
дня. Великая Отечественная война в произведениях художников. Защитники Отечества. 
Кем быть. Профессии. Мой дом. В деревне. 
Плакаты большого формата Овощи.  Фрукты. 

  Речевое развитие Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа. 
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. 
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 
Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. 
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 
материал. 
Серия «Грамматика в картинках» Говори правильно.  Множественное число. 
Многозначные слова. Один -много.  
Плакаты большого формата Буквы. 
Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. 
П. Ильчук и др. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 
Ильчук и др. 



191 

 

Художественно-

эстетическое  
развитие 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 
сада. Конспекты занятий.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада. Конспекты занятий. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 
сада. Конспекты занятий. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.  
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепина.  
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском сада. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. 
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 
Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» Филимоновская народная игрушка. Городецкая роспись по 
дереву. Полхов-Майдан. Каргополь -народная игрушка. Дымковская игрушка. Хохлома. 
Гжель. 
Плакаты большого формата Гжель. Изделия.  Гжель. Орнаменты.  Полхов-Майдан. 
Изделия.  Полхов-Майдан. Орнаменты. Филимоновская свистулька. Хохлома. Изделия.  
Хохлома. Орнаменты. 

Физическое развитие Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. 
 

 

Специальная литература 

Речевое развитие 
1.Р.Д. Тригер, Е.В. Владимирова «Звуки речи, слова, предложения - что это?» 2000г  
2.Е.В. Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» М; 2001г 31 3.Г.А. Тумакова 
«Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М.1991г  
4.Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 
анализа»  
5.Е.В. Колесникова «От звука к букве» М;2001г.  
6.М.Ф. Кузнецова, И.А Тихонова «Ступеньки к школе»  
7.М.Ф. Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения» М;1997г.  
8.Р.Д. Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000 г  
9.З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям» СПб; 2002г.  
10.С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи» М; 2003г.  
11.Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений» М; 2003 г.  
12.Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» СПб; 2000г.  
13.Н.В Нищева «Система коррекционной работы» СПб; 2001г.  
14.Н.В Новотворцева «Развитие речи детей»  
15.Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников» М;1981г.  
16.Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» СПб; 1999г.  
17.Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи»  
18.В.И Селивёрстов « Игры в логопедической работе с детьми» М; 1981г.. 19.В.В Волина 
«Занимательноеазбуковедение» М; 1991г.  
20.И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи» М; 1995г.   
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21.А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет речемыслительной 
деятельности и культуры устной речи»  
22.С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 2: Тематическое планирование занятий» М; 2005  
23.Л.М. Граб «Развитие графических навыков» Рабочая тетрадь для детей с ОНР. М; 2009  
24.Лопатина Л. В. Иванова О. В. «Логопедическая работа по развитию восприятия устной речи 
дошкольниками с задержкой психического развития» 2007  
25.Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у 
детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР» 2015 

Познавательное развитие 

1.Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития.  
СПб.: Речь, 2004. — 128 с.  
2.Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития, 
Борякова Н.Ю., Касицына М.А., 2007.  
3.Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Психолого-педагогическое обследование детей с задержкой психического 
развития в условиях специального детского сада 32 // Журнал «Коррекционная педагогика», 2003 - №2  
4.Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитииМ.: изд-во 
"АСТ, Астрель", 2008 г. - 222 с.  
5.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у 
детей. Учебнометодическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее обучение 
и воспитание дошкольников с ЗПР)  
6.Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых 
дошкольников: Кн. для учителя.––М.: «БУК-МАСТЕР», 1993.– 191 с: ил.  
7. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
8. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 / Под общей ред. 
С.Г. Шевченко . —— М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с.  
9.Бортникова Е.Ф. «Развиваем мелкую моторику»- Екатеринбург: ООО «Издательский дом-Литур», 2016- 

48с. 
Психические процессы 

1. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников»  
2. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Москва 2013.-
143с.  
3.Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная программа.Санкт-Петербург 
2001.-190с  
4. Морозова А.А.ГодовниковаЛ. ВВознякИ.В.Белицкая А. В Коррекционно-развивающие технологии в 
дошкольном образовательном учреждении. Волгоград: Учитель 2014.-187с..  
5.Н.М. Назарова Специальная педагогика.  
6. Наумов А.А., Токарев, Возняк И.В. Специальный педагог дошкольного учреждения.  
7. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте(2.5-3года). 
Москва «Генезис»2014.-32с. Методический комплект. 
8.Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов-

психологов детских дошкольных образовательных учреждений. Москва «Генезис»2008.-80с. Методический 
комплект.  
9. . Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии»  
10. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения дошкольников. 
Ярославль «Академия развития» 2002.-240с.  
11. .Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: практическое пособие. 
В 4-х томах. Т.1. Москва «Генезис» 1998.-160с.  
12.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: практическое пособие. 
В 4-х томах. Т.2. Москва «Генезис» 1998.-160с.  
13.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: практическое пособие. 
В 33 4-х томах. Т.3. Москва «Генезис» 1998.-160с.  
14.Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: практическое пособие. 
В 4-х томах. Т.4. Москва «Генезис» 1998.-160с  
15. Фрейд А. Детский психоанализ. Санкт-Петербург «Питер» 2004.-477с.  



193 

 

16.Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е. Первушин И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 
здоровье дошкольников. Москва «Генезис» 2013.-175с.  
17. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением 
интеллекта. Санкт-Петербург «Речь» 2005.-477с.  
18.Шоттенлоэр Г. Рисунок и образ в гештальттерапии. СанктПетербург «Издательство Пирожкова» 2001.-
256с.  
19 . Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 20. Ясюкова Л.А. Оптимизация обучения и развития 
детей с ММД. Диагностика и компенсация минимальных мозговых дисфункций. Санкт-Петербург «Иматон» 
1997.Методический комплект. 

 

Требования к фронтальному наглядному материалу 

В коррекционном обучении детей со зрительной патологией использование наглядности приобретает 
важное значение, т.к. позволяет педагогам опираться на конкретные образы, создаваемые у детей. Это 
способствует формированию у них реальных представлений об окружающем мире, об изучаемых предметах и 
явлениях, позволяет расширить объем их познавательной информации. 

Материалы и пособия для коррекционно-педагогической работы должны состоять из подлинных 
объектов, муляжей, игрушек, объемных и плоскостных геометрических фигур, рельефных и плоскостных 
изображений предметов и объектов на карточках, листах бумаги, картона, фанеры (как контурные, так и 
закрашенные силуэты различной цветовой гаммы). 

Материалы и пособия должны быть доступны для зрительного восприятия: быть яркими, красочными, 
насыщенными по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый цвета; остальные 
цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета). 

Материалы и пособия должны иметь матовую неотражающую поверхность, четкое композиционное 
построение, вычленение контуров, лаконичность рисунков, конкретные визуальные признаки предметов, 
объектов и явлений окружающего мира. 

Не допускается наслоение одного предмета на другой (кроме специальных заданий). 
Основные признаки, имеющие наиболее важное информационное значение, следует выделять и 

подчеркивать. 
Фон изображения должен быть разгружен, без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета 

(объекта) и его качества. 
Материалы и пособия должны быть изготовлены из натурального, прочного, нетоксичного, безопасного 

материала, гигиеничны, эстетично оформлены, вызывать у ребенка желание играть и заниматься с ними. 
В изображении должна соблюдаться пропорциональность соотношений по величине в соответствии с 

соотношениями по величине реальных объектов (кроме специальных заданий). 
Обязательно выделение ближнего, среднего, дальнего планов (четкая перспектива). 
Материалы и пособия должны быть определенных размеров - более крупные для фронтальных 

демонстраций и строго дифференцированные для индивидуальных (соответствовать показателям зрительных 
возможностей ребенка). 

Контрастность предъявляемых объектов и изображений по отношению к фону должна быть от 60 до 
100%. Отрицательный контраст предпочтительнее, так как дети лучше различают темные объекты на световом 
фоне по сравнению со светлым на темном; дети также лучше воспринимают заполненные силуэтные фигуры, 
нежели контурные (кроме специальных занятий). 

На доске следует размещать предметы от 10 до 15 см в количестве не более 8-10 шт., а объекты размером 
20-25 см от 3 до 5 шт. одновременно. Размещать объекты на доске нужно так, чтобы они не сливались в единую 
линию, пятно, а хорошо выделялись по отдельности. Некоторые объекты на рассматриваемой картине даются с 
четким контуром (обводятся черным фломастером по контуру). Наиболее благоприятен показ предмета на 
черно-белом фоне, либо на зеленом (успокаивающем), коричневом (спокойном, контрастном) или оранжевом 
(стимулирующем). Следует сочетать предмет и фон по цвету, чтобы можно было его лучше рассмотреть во 
всех деталях. 

Требования к индивидуальному раздаточному материалу 

Пособия для индивидуальной работы изготавливаются для каждого ребенка подгруппы. Расстояние до 
рассматриваемого индивидуального материала 30-35 см от глаз. Размер раздаточного материала - 2-5 см. Для 
детей со сходящимся косоглазием рекомендовано рассматривание пособий на подставке. С расходящимся 
косоглазием - на горизонтальной поверхности (столе, индивидуальном фланелеграфе). Работа с плоскостным 
индивидуальном раздаточным материалом происходит на фланелеграфе. Для улучшения зрительного 
восприятия и предупреждения быстрого утомления следует помнить о контрастности между фоном, на котором 



194 

 

идет демонстрация и самим демонстрируемым материалом. 
При изготовлении раздаточного иллюстративного материала следует учитывать дифференцированные 

особенности нарушения зрения каждого ребенка и зрительную нагрузку, по которой ребенок работает. 

3.5. Кадровые условия  

Для реализации Программы МАДОУ укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Образовательный процесс и коррекционно-развивающую работу осуществляют следующие 
педагогические работники: воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Педагогические работники имеют 
надлежащий уровень квалификации. Дошкольнику с нарушением зрения предоставляется услуга ассистента в 
случае, если такое специальное условие прописано в заключении ТПМПК. 

В реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих 
в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 
всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены различные 
формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные 
площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. Наиболее 
целесообразны для детей с нарушениеми зрения занятия по дополнительной программе ритмикой, танцами, 
театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в  учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 
модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей 
программой воспитания МАДОУ. Общее методическое руководство осуществляет заместитель заведующей по 
УВ и АР, старший воспитатель. К реализации плана привлекаются родители воспитанников всех возрастных 
групп 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв Холокоста 
(тематический день, старшая, подготовительная группа - ознакомление). 

Февраль 

 2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве (тематический день, старшая, подготовительная группа - ознакомление); 

 8 февраля: День российской науки (тематический день, средняя – ознакомление, старшая – обогащение 
представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
 (тематический день, старшая- ознакомление, подготовительная группа – обогащение 
представлений); 

 21 февраля: Международный день родного языка (тематический день, старшая – ознакомление, 
подготовительная – обогащение представлений); 

 23 февраля: День защитника Отечества (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая 
– обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 Март 

 8 марта: Международный женский день (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая 
– обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (тематический день, старшая – ознакомление, 
подготовительная – обогащение представлений); 

 27 марта: Всемирный день театра (тематическая неделя, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – 

обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
 Апрель 
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 12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли (тематическая 
неделя, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение представлений, подготовительная – 

расширение представлений); 
 22 апреля: Всемирный день Земли (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – 

обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
 Май 

 1 мая: Праздник Весны и Труда (тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – 

обогащение представлений); 
 9 мая: День Победы (тематическая неделя, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение 

представлений, подготовительная – расширение представлений); 
 13 мая: день основания Черноморского флота (тематический день, старшая – ознакомление, 

подготовительная – обогащение представлений); 
 18 мая: день основания Балтийского флота (тематический день, старшая – ознакомление, 

подготовительная – обогащение представлений); 
 19 мая: День детских общественных организаций России (тематический день, старшая – ознакомление, 

подготовительная – обогащение представлений); 
 24 мая: День славянской письменности и культуры (тематический день, старшая – ознакомление, 

подготовительная – обогащение представлений); 
Июнь 

 1 июня: Международный день защиты обучающихся (тематическая неделя, 2 младшая – ознакомление, 
средняя, старшая – обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 5 июня: День эколога (тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – обогащение 
представлений); 

 6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День 
русского языка (тематическая неделя, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение 
представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 12 июня: День России 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение представлений, 
подготовительная – расширение представлений); 

 Июль 

 8 июля: День семьи, любви и верности (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая 
– обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 30 июля: День Военно-морского флота (тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – 

обогащение представлений); 
 Август 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации (тематический день, 2 младшая – 

ознакомление, средняя, старшая – обогащение представлений, подготовительная – расширение 
представлений); 

 23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 
(тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – обогащение представлений); 

 27 августа: День российского кино (тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – 

обогащение представлений); 
Сентябрь 

 1 сентября: День знаний (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение 
представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 7 сентября: день Бородинского сражения (тематический деньподготовительная – ознакомление); 
 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников (тематический день, старшая – 

ознакомление, подготовительная – обогащение представлений); 
Октябрь 

 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки (тематический день, 2 
младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение представлений, подготовительная – расширение 
представлений); 

 5 октября: День учителя (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение 
представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 16 октября: День отца в России  (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – 

обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
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Ноябрь 

 4 ноября: День народного единства (тематический день,  средняя – ознакомление, старшая – обогащение 
представлений, подготовительная – расширение представлений); 

 

 27 ноября: День матери в России (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – 

обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации (тематический день, средняя – 

ознакомление, старшая – обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
Декабрь: 

 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (тематический день, старшая – 

ознакомление, подготовительная – обогащение представлений); 
 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России (тематический день, старшая – ознакомление, 

подготовительная – обогащение представлений); 
 8 декабря: Международный день художника (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, 

старшая – обогащение представлений, подготовительная – расширение представлений); 
 9 декабря: День Героев Отечества (тематический день, старшая – ознакомление, подготовительная – 

обогащение представлений); 
 31 декабря: Новый год (тематический день, 2 младшая – ознакомление, средняя, старшая – обогащение 

представлений, подготовительная – расширение представлений). 
Примерный перечень художественной литературы.  

от 3 до 4 лет.  
 Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, шерстяной бочок...», 

«Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», «Заинька, попляши...», «Заря-

заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка- 

рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», 

«Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! 
Тили-бом!..», «Травка-муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».  

 Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); «Волк и козлята» 

(обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса»(обраб. М. Боголюбской); «Лиса и заяц»(обраб. В. Даля); 
«Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. М. Серовой).  

 Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. 
С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; 
«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака.  

 Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб. обр. Ш. 
Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с 
болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 
Ванага, пер. Л. Воронковой.  

Произведения поэтов и писателей России.  
 Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; Заболоцкий Н.А. 

«Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); Косяков 
И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. «Детки в клетке» (стихотворения из цикла 
по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская 
Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты 
могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору).  
 Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Дмитриев Ю. 

«Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1 - 2 рассказа по выбору); Зартайская И. «Душевные истории 
про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про 
грубое слово «Уходи», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев 
В.Г. «Три котенка»; Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», 

«Пришла весна...» (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», 

«Лиса-Патрикеевна» (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый еж».  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  
 Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. 

Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. «Карандаш», пер. с укр. 3. 
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Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с 
франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 
«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова.  

 Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. 
Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В 
лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. Г. Лукина.  

от 4 до 5 лет.  
 Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик-дождик, веселей», «Дон! Дон! 

Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка-трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, 
красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, 
пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», 

«Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень».  

 Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); 
«Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. 
М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); 
«Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); 
«Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова).  

 Фольклор народов мира.  
 Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» 

норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ, (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», 

англ, (обраб. С. Маршака).  
 Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. 
нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три 
поросенка», пер. с англ. С. Михалкова.  

Произведения поэтов и писателей России.  

 Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); 
Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 
«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов В.Я. 
«Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и 
Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», 

«Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 
«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1 - 2 

по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое 
плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1 - 2 по выбору); Мориц 
Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1 - 2 по выбору); 
Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. 
«Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и 
Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. 
«Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); 
Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики 
мои»; Усачев А. «Выбрал папа елочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; 

Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. 
«Путаница», «Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору).  

 Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. «Как найти 
дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» 

(1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. 
«Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский 
В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 
ребенок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная 
весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. 
«Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по 
дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал 
сыновьям...» (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин 
Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1 - 2 рассказа по выбору).  
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 Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара Комаровича - 
Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; 

Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», 

«Федорино горе», «Айболит и воробей» (1 - 2 рассказа по выбору).  
 Произведения поэтов и писателей разных стран.  
 Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко 

Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. 
Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. 
Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова.  

 Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. 
Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 

лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. 
Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам);  Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. 
Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 
Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела 
лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его 
веселые друзья» (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 
«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной).  

от 5 до 6 лет.  
 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки.  
 Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» (докучная 

сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По 
щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. 
Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна-

лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/обраб. М. Булатова).  
 Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, 

из сказок братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. 
Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/пер. и 
обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России.  
 Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не 

заметили жука» (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый 
снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; 

Есенин С.А. «Береза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с 
трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. 
«У лукоморья дуб зеленый....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растет перед дворцом....» 

(отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал 
дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. 
«Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева 
М.И. «У кроватки»; Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Елка»; Ясное М.Д. «Мирная считалка», «Жила-

была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору).  
 Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», 

«Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2 - 3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. 
«Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть 
пол», «Закутанный мальчик» (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский 
В.Ю. «Денискины рассказы» (1 - 2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 
шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; 

Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья 
память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьезная птица», 

«Карлуха» (по выбору); Снегирев Г.Я. «Про пингвинов» (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. 
«Косточка», «Котенок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 
обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору).  
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 Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки 
В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей 
нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 
раки зимуют» (2 - 3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик- годовик»; Ершов П.П. «Конек-горбунок»; 

Заходер Б.В. «Серая Звездочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); 
Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов 
Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
лебеди», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 
продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 
Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга).  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  
 Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со 

словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 
считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. 
«Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 
Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа).  

 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий 
утенок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по 
выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слоненке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История 
деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живет на крыше, 
опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 
Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. 
«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари 
Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. 
Константиновой).  

от 6 до 7 лет.  
 Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклинки, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки.  
 Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» 

(обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 
пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская 
загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. 
О.И. Капицы).  

 Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обраб. Н.П. 
Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. 
Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой).  

 Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. 
Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая 
птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), 
«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), 
«Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш.  

Произведения поэтов и писателей России.  

 Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», 

«Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов 
Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; 

Есенин С.А. «Поет зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая 
история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 
маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий 
друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по 
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выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 
Все наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьева П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; 

Степанов В.А. «Что мы Родиной зовем?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по 
выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Черный С. «На 
коньках», «Волшебник» (по выбору).  

 Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьев Е.З. «Обрывок 
провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские 
истории» (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (1 - 2 рассказа по выбору); 
Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 
Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); 
Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 
хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Сережик» (по 
выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий 
зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 
«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1 - 

2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

 Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове»; 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ежик с Медвежонком звезды протирали»; 

Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Теплый хлеб»,»Дремучий медведь» (по выбору); 
Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. 
«Соль Земли».  

Произведения поэтов и писателей разных стран.  
 Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро 

волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. 
«Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. 
Ходасевича).  

 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. 
А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный 
солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и 
мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 
Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. 
«Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, 
Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка 
про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 
«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде).  

 Примерный перечень музыкальных произведений.  
от 3 до 4 лет.  
 Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Зайчик», муз. 
Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.  
Пение.  
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 
потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные.  

 Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Зима», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», 

муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

 Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя зовут?», «Спой 
колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и 
плясовой мелодии.  
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Музыкально-ритмические движения.  
 Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» А. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 
летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 
хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

 Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

 Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; 
«Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.  

 Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 
мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 
танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; «Танец зайчиков», 

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина.  
 Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; 

«Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 
обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры.  
 Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

 Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического 
слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

 Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.  
от 4 лет до 5 лет.  
 Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 
«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 
Прокофьева.  

Пение.  
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 
заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!».  

 Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима 
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Музыкально-ритмические движения.  
 Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые 

мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит 
медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 
покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 
«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина.  

 Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. 
Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 
В. Агафонникова.  

 Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. 
нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

 Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. 
Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского.  

 Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», 

муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», 

муз. М. Магиденко.  
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 Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. 
Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской.  

 Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. 
Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и 
цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

 Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие 
ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как 
я».  

 Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем 
играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин».  

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко.  

от 5 лет до 6 лет.  
 Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. 

Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. 
Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 
Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова 

 Пение.  
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 

рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.  
 Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», 

муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 
Песенное творчество.  
 Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки.  
Музыкально-ритмические движения.  
 Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 

лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара.  
 Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  
 Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  
 Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  
 Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и 

снежинок», муз. Р. Глиэра.  
 Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; 

«Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры.  
 Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  
 Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца.  
 Музыкально-дидактические игры.  
 Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

 Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

 Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики».  

 Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный 
магазин», «Времена года», «Наши песни».  

 Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; 
«Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.  
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 Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 
Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Смирновой.  

 Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори 
ясно!», рус. нар. мелодия; «Часики», муз. С. Вольфензона.  

от 6 лет до 7 лет.  
 Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. 
Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 
«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»).  

Пение.  
 Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова.  
 Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. 
Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; 
«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова.  

 Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 
«Весной», муз. Г. Зингера. Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; 
«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 
Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 
луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина.  

 Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); 
каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. 
В. Витлина.  

 Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 
Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова.  

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 
«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой.  

 Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. 
мелодия, обраб. А. Новикова.  

Музыкальные игры.  
 Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского.  
 Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; 
«Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 

белорус, нар. песня.  
Музыкально-дидактические игры.  
 Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые 

Петрушки».  

 Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму».  

 Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный 
домик».  

 Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи».  

 Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые 
произведения».  

 Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай 
произведение».  
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 Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; 
«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. 
нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам 
сказки К. Чуковского), муз. М. Красева.  

 Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, 
обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», 

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», 

латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова.  
 Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в 
огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 
Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», 

муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  
Примерный перечень произведений изобразительного искусства.  
от 3 до 4 лет.  
 Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три 

медведя».  

 Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; К.С. Петров-

Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Елка в нашей гостиной»; М.И. Климентов «Курица с 
цыплятами».  

от 4 до 5 лет.  
 Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов «Снегурочка»; В.А. 

Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан 
«Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака 
«Усатый-полосатый».  

от 5 до 6 лет.  
 Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. 

Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков 
«Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. 
Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, 
бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет».  

 Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», 

«Василиса Прекрасная».  

от 6 до 7 лет.  
 Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», 

«Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», 

«Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; 

И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая 
роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За 
завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь 
«Зимнее утро»; Ю. Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. 
Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие 
от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 
«Царевна-Лебедь».  

 Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и 
рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М. 
Рачев «Терем-теремок».  

 Примерный перечень анимационных произведений.  
 В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 
обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, 
социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 
сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру. 
 Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не  в 
образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента  регулироваться 
родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
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анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 
рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию 
образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 
требует предварительного и последующего обсуждения с детьми.  
 Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 
осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет).  
 Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и 

другие, 2015, Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.  
 Фильмы: «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974., 

«Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981., «Катерок», студия 
«Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1970., «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер 
В. Бордзиловский, 1974., «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974., «Гадкий утенок», студия 
«Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев., «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. 
Атаманов. , «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. , «Кот Леопольд», студия 
«Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. , «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 
Снежко-Блоцкой, 1965., «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. ,  

«Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.,  «Каникулы Бонифация», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. , «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1977. , «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Попов, 
В. Пекарь, 1969, 1970. , «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019., «Сладкая 
сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970., цикл фильмов «Чебурашка и крокодил 
Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969 - 1983.,цикл фильмов «38 попугаев», студия 
«Союзмультфильм», режиссер И. У фимцев, 1976 - 91., цикл фильмов «Винни-Пух», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972., «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948., «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 
Аксенчук, 1979., «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972., 
«Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977.,  «Щелкунчик», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1973. , «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. 
Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949.,цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО 
Экран», режиссер коллектив авторов, 1971 - 1973.  

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет).  
 Фильмы: «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. «Лягушка-

путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965.,«Варежка», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967., «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 
1978., «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965., 
«Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. Полковников, 1955., 
«Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. , «Бременские музыканты», 

студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969.,«Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956., «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 
Норштейн, 1975., «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979., «Верните 
Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975., «Сказка сказок», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979., фильм ериал «Простоквашино» и «Возвращение в 
Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

 Сериалы: «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004., «Малышарики», 

студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015.,«Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», 

режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. , «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 
,«Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010., «Оранжевая корова» (1 сезон), 
студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова.,«Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. , 

«Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие., 
«Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. 
Золотарева, 2020.  
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 Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет).  
 Полнометражные анимационные фильмы: «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. 

Атаманов, 1957., «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. , «Сказка о 
царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. , «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 
Евланникова, 2010., «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 
2022., «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942., «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 
Адлере, 1994, США., «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 1988.,«Рыбка Поньо на 
утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


