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Раздел I. Целевой 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями зрения (с учетом 

задержки психического развития) является частью основной образовательной программы 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 

«Звоночек» г. Волжского Волгоградской области», срок реализации программы 2 года. 

Положения Программы разработаны рабочей группой учреждения в соответствии с 

законодательно-нормативными документами:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ ("Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», срок действия 

ограничен 01.03.2027;  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"; 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 N 02/8900-2020-24 "О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций" (вместе с "МР 

3.1/2.4.0178/1-20). 3.1. Профилактика инфекционных болезней.  

• Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические 

рекомендации") Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 

и на детских площадках; 

• Письма Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

• Письма Минобрнауки РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект; 

•  Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»;  

• Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ред. от 10 марта 

2009г. № 216);   

Устава Учреждения, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида  № 104  

http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/
http://base.garant.ru/74336682/


4 
 

 Программа разработана на основе: 

 Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под 

ред. Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003; 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

При разработке программы принимались во внимание: 

 личностно-развивающая и деятельностная направленность дошкольного образования; 

  организация образовательного процесса в формах, специфичных для детей с 

нарушением зрения старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности; 

  интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 

Адаптированная образовательная программа может корректироваться  в связи с 

изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры группы, 

 распоряжениями управления образования и молодёжной политики администрации 

городского округа – город Волжский.  

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы 

Психическое развитие детей с нарушениями зрения, так же, как и зрячих, подчинено 

общим законам возрастных изменений и протекает в условиях ведущей для каждого возраста 

деятельности, благодаря которой формируются новые психические образования и зона 

ближайшего развития ребенка. Для детей с нарушениями зрения характерно замедленное 

формирование различных форм деятельности. При этом требуется специально направленное 

обучение ее элементам и главным образом исполнительной ее стороны, так как двигательная 

сфера слабовидящих детей является наиболее уязвимой, влияние дефекта на двигательные 

акты оказывается наибольшим. В зрительном восприятии при нарушениях зрения появляются 

вторичные отклонения, так как формирование этого психического процесса на ранних этапах 

жизни находится в прямой зависимости от тяжести первичного дефекта. Низкий уровень 

развития зрительного восприятия оказывает отрицательное влияние на психическое и 

физическое развитие ребенка и прежде всего на формирование предметных представлений и 

понятий. Для данной категории детей характерно: 

 • быстрое утомление зрительного анализатора; 

 • снижение работоспособности;  

 • низкий уровень развития зрительно-моторной координации, лежащей в основе 

овладения навыками письма и счета; 

 • бедность представлений об окружающем мире; 

 • пониженный уровень мыслительных процессов; 

 • низкий уровень двигательной активности; • трудности ориентировки в микро- и 

макропространстве;  

• специфические особенности деятельности, общения, социальной коммуникации, 

эмоционально- волевой сферы и т.д. 
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В связи с этим, согласно требованиям ФГОС, все группы детей с нарушенным зрением 

должны быть обеспечены необходимым каждой из них вариантом организации доступной 

среды, но главное - необходимым многообразием образовательных маршрутов и специальной 

поддержки. Адаптированная образовательная программа реализуется в группах 

общеразвивающей направленности, в работу включаются воспитанники одного возраста. 

Исходя из этого определяется цель программы: обеспечение целостности и эффективности 

коррекционно-образовательной детей 5-7 года жизни с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей (обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития), в том числе формирование у детей с нарушением зрения 

социально-адаптивных форм общения и поведения, достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода.  

Задачи:  

- создание условий, необходимых для развития ребенка, открывающих возможности для 

повышения уровня его психофизического развития, его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, продуктивной модели взаимодействия с 

семьями и социумом; 

 создание ребенку с нарушением зрения возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его своевременного психического 

развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование и развитие компонентов учебной деятельности. 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3  Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников с нарушением 

зрения, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов. 

В соответствии с обновленными идеологическими положениями в ФГОС ДО при 

формировании программы взяты за основу следующие принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 В основу программы легли следующие подходы: личностный и деятельностный 

подход. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае 

она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы  появляются личностные новообразования. 

Программа опирается на 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, методики 

индивидуально-подгруппового обучения, воспитания и обучения с учетом интересов, 

способностей и потребностей ребенка.  

 

1.1.4. Значимые для разработки программы характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

 

Особенности развития и особые образовательные потребности слабовидящих 

детей 

Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, цветового 

зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в совокупности, 

осложняющие стабильное качественное получение и обработку информации с 

ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего человек 

испытывает трудности в ориентировочно- поисковых, познавательных действиях 

регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют врожденные, 

часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений рефракций), 

врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития органа зрения в 

результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические состояния глаз, являющиеся 

следствиями эмбриопатий или перенесенных внутриутробно воспалительных процессов 

(микрофтальм, врожденные деформации глаза и отдельных его структур, катаракта и 

глаукома, дистрофические изменения сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных 

нервов). 

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети с 

ретинопатией недоношенных. 

Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части слабовидящих 

детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от степени снижения 

функций – 2- я или 3-я группа инвалидности). Основанием для определения 

инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций организма, 

стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 
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В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 

слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 

характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности к 

самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и осуществлению). По 

показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции 

определяются три степени слабовидения. Cлабовидение высокой степени: острота 

зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней степени: острота зрения – 0,1–0,2. 

Слабовидение слабой степени: острота зрения – 0,3–0,4. Степень слабовидения 

усиливается, если наряду со снижением остроты зрения имеет место быть значительное 

нарушение другой(их) базовой(ых) зрительной(ых) функции(й) – поля зрения (варианты 

ограничения или скотомы), цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), 

глазодвигательных функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения 

(повышение или понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части слабовидящих 

детей возникают и развиваются осложнения в виде: 

- снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 

аппаратов зрительной системы; 

- отягощения патологического процесса в виде органических изменений 

структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 

анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения этой 

группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного восприятия 

слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень посредством 

мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что повысит зрительные 

возможности этой группы детей. К осложнениям второй группы относятся изменения на 

глазном дне, в стекловидном теле в виде кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой 

миопии; смещение хрусталика, повышение внутриглазного давления и др. 

У слабовидящих дошкольников этой группы крайне важны знание и учет 

осложнений, т. к. к ним может привести игнорирование в жизнедеятельности детей с 

определенными клинико-патофизиологическими характеристиками зрения факторов 

риска, и, как следствие, к значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 

высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности проявления 

врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и головы к источнику 

света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся в поле взора объектом, 

предпочтительное смотрение на лицо, сужение или расширение зрачка на световой 

стимул, что затрудняет становление акта видения (в норме – первый год жизни), 

включение сохранных и нарушенных зрительных функций в отражение окружающего, и, 

тем самым, значительно осложняет развитие в этот период жизни ребенка зрительных 

ощущений и восприятия, зрения в целом. 

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 

уровня чувственного отражения, окружающего слабовидящим с раннего детства важна 

ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, в т. ч. 

посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает аномальным 

фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного возраста. Связано это 

с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в чувственном познании 

ребенком окружающей действительности с формированием целостного образа отражения 

и с обеспечением ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, 

регулирующей и контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности 
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человека. Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для 

слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 

личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным влиянием 

нарушенного зрения, которые определяют их психолого-педагогическую характеристику. 

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. 

Слабовидящие дошкольники наряду с общими типологическими особенностями 

развития имеют выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в 

развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 

выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу развития 

нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в большей или 

меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от нормально видящих 

сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников: 

- ведущих     видов     деятельности.     Так,      близкое      эмоциональное     

общение со взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается 

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная 

деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком на 

протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее 

осваивает способности к сюжетно- ролевой игре, поэтому временные характеристики ее 

развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорно- перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств восприятия: 

скорости, константности, обобщенности, осмысленности, симультантности. В 

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

и качества. В познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в освоении 

способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, что 

связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об окружающем, 

определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением 

общей и двигательной активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 

приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические образования) 

личности. По степени риска развития вторичных нарушений в дошкольном возрасте 

выделяются три группы психических и психологических образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития вторичных 

отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной потребностям и 

возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: психомоторные, сенсорно- 

перцептивные, мнемические (представления как образы памяти), коммуникативные. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; малый запас и низкое качество зрительных 

образов-памятей (образов предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов 
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эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, 

координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

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

практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего ребенка 

способствует появлению таких вторичных нарушений, как: 

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-

либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями обобщения, 

сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений вследствие 

слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные интегративные 

психические образования), становление и развитие которых определяется социальными 

факторами и не находится в действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К 

развитию пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого 

социума к возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях 

воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников 

выступают: трудности установления и недостаточный опыт социальных контактов с 

окружающими, определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента 

умений и навыков общения, взаимодействия, игровой деятельности, пространственной 

организации для его поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития 

слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования 

и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и 

сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: 

суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции оценивания полноты 

дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная 

активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, 

целостность, последовательность, логичность выбора и осуществления познавательных 

действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 

требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – 

развитие зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 

активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 



10 
 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, побуждающей 

его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной активности; практические умения и 

способы познавательной деятельности формируются как способом подражания, так и 

посредством прямого обучения; трудности целостного и полного отражения предметного 

мира в его организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 

взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания слабовидящих 

дошкольников; компенсация трудностей познавательной деятельности обеспечивается и 

требует целенаправленного развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, 

мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: своеобразие 

и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; недостаточная 

выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего 

значения слов; трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к 

окружающей действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 

расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и 

их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща компенсаторная функция, требующая 

целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: недостаточный 

уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие антропометрических 

показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) средневозрастным показателям, 

ослабленное здоровье и недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно- 

сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное 

развитие мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 

быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас 

двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений (прямое 

подражание невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 

дифференцированность чувственных образов движений, малый запас двигательных умений, 

трудности освоения игр большой подвижности; трудности формирования навыков правильной 

ходьбы; выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков 

пространственной ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 

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, облика и др. предметов и 

объектов  действительности,  трудности формирования представлений созидательной,   

художественной деятельности  человека,   трудности формирования   понятий 

«красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип восприятия, 

характерный для зрячих, 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: 

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 

процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 

- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) вследствие 

слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и мотивационного механизмов 
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восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 

становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с таковыми у 

нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая негативным фактором, 

обуславливают разную временную характеристику длительности (растянутость), малый 

объем и низкое качество составляющих операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 

памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером нарушения 

зрения; 

- бедность чувственного опыта; 

- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень и 

качество; 

- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного формирования; 

- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-педагогического 

сопровождения и его соответствия особым сенсорным и образовательным потребностям 

ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением зрения 

выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 

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

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 

восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 

пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 

идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает 

способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения зрительного 

образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 

оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 

деятельности; 

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

физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается задача на 

- зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 

состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное восприятие 

или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической деятельности. 

-  

1.1.5 Значимые для разработки программы характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения  

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 
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Для определения целей и задач АОП так же значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят 

к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 

проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с 

ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 

церебрально- органического генеза, у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

3. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие

 первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, 

памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, 

ее программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 

деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 
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произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными, чем в 

раннем возрасте, и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30]. 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость 

произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается 

на продуктивности наглядно- образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 

ребенка при освоении образовательной программы. 
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Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного  формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 

Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 

поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не 

умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45]. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи:

 словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии   фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к 

моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 
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характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально- 

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развит 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа с детьми с 

нарушением познания должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого- педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально- 

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого- медико-педагогического консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 

освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
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коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 

для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

 

Адаптированная образовательная программа реализуется в группе компенсирующей 

направленности. В группы общеразвивающей направленности включаются воспитанники 

одного возраста.  

Внешние связи МДОУ 

Данная программа  может реализовываться ДОУ при помощи сетевых форм, с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также с применением ресурсов иных организаций – медицинских, организаций 

культуры, физкультурно-спортивных и др. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между МБДОУ и: 

• ТПМПК г. Волжского Волгоградской области 

• Поликлиника № 2 ГБУЗ «Городская детская больница»; 

• МБОУ СОШ № 31; 

• Волжский историко-краеведческий музей; 

• Городская детская библиотека № 14;   

• Театральные коллективы: 

 «ВЭТ»; 

 Театральная студия «Сахарок»; 

 Театральная студия «Уроки доброты»; 

 Волгоградский театр кукол; 

• МБОУ ДОД СЮН; 
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• МБОУ ДОД ДТДМ; 

• МБОУ ДЮЦ «Русинка». 

Дети, посещающие группы МДОУ д/с № 104, являются постоянными участниками 

конкурсов, выставок, проводимых в детском саду, а также городских конкурсов и 

соревнований, дистанционных  конкурсов на интернет-порталах. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 
1.2.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики 

развития ребенка на этапах завершения дошкольного образования: 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

-  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 - ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

1.2.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей 

 

Диагностико-аналитическое направление реализации программы основывается на 

принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 
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ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательного 

учреждения. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Также учителем – дефектологом и 

педагогом – психологом проводится обследование, в процессе которого определяется уровень 

познавательного, речевого развития, развития эмоционально-волевой сферы и индивидуальных 

особенностей. 

Инструментарий для диагностики — карты развития ребенка, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 

• физического развития.  

Мониторинг проводится в начале и в конце учебного года. В сентябре в процессе 

обследования выявляется уровень развития, индивидуальные особенности и возможности 

детей. Определяется план коррекционно-развивающей работы с учетом возраста, возможностей 

и зоны ближайшего развития каждого ребенка. А также формируются подгруппы детей по 

схожести имеющихся нарушений. Состав подгрупп не является постоянным и может меняться в 

течение учебного процесса в зависимости от уровня усвоения детьми программного материала, 

наличия динамики развития и индивидуальных особенностей детей. В январе проводится 

дополнительное обследование детей, усваивающих программный материал не в полном объеме. 

Результаты обследования помогают выявить качественные изменения в развитии ребенка, 

определить причины, по которым ребенок испытывает трудности и, при необходимости, 

скорректировать план работы специалистов с данным ребенком. Мониторинг,  проводимый в 

апреле-мае, позволяет определить уровень развития детей в результате проведенной 

коррекционно-развивающей работы, наличие динамики развития. Таким образом, реализуется 

принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной 

работы. Также работа по данному направлению строится по принципу соответствия 

используемых диагностик задачам программы.   

 

1.2.3 Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 
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проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, 

поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением 

статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы 

—помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 

без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 

задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 
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письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

 
2.1.  Ведущие виды деятельности для детей старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательных областей реализуется в определённых видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность дет 

ей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

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 (рисования, лепки, аппликации),  

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.2. Система воспитательно-образовательной работы в группе по образовательным 

областям. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального  интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цель: позитивная социализация детей старшего дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Основные  направления и задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

2. Ребенок в семье и сообществе.  

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо) формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

4. Формирование основ безопасности.  

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

- Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Программное обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. 

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

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий-с детьми 2-7 лет 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет 
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2.2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Основные направления и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений.  

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

- Формирование представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.).  

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордость за 

ее достижения, патриотических чувств. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

5. Ознакомление с миром природы.  

- Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
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что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Программное обеспечение 

Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. 

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

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

«Воспитание маленького волжанина»: Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет /под ред. Е.С. Евдокимовой.- 2-е изд., исправленное, доп. – М.: 

Планета, 2014. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

 

2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе 

овладения литературным языком народа. 

Основные направления и задачи: 

1. Развитие речи.  

- Коррекция и развитие всех компонентов речи: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.; 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Программное обеспечение 

Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением 

зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под ред. Л.И. 

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

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений. - М.: Школьная 

Пресса, 2005. 
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2.2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 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 сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Цель: формирование основ эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

элементарных видов творческой деятельности: художественной, музыкальной, художественно-

речевой. 

Основные направления и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

1. Приобщение к искусству. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства 

2. Изобразительная деятельность. 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

4. Музыкальная деятельность. 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
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- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Программное обеспечение 

Плаксина Л.И, Развитие зрительного восприятия в процессе предметного рисования у 

детей с нарушением зрения: учебно-методическое пособие для педагога-дефектолога. – М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2008. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа (5-6 лет).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

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

группа (6-7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет).  

Каплунова И.,  Новоскольцева И. Ладушки (программа по музыкальному развитию 

детей). 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. 

 

 

 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармонического физического развития. 

Основные направления  и задачи:  

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

- Укрепление здоровья путем содействия совершенствованию основных 

функциональных систем организма; 

2. Физическая культура. 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 
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- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту; 

- Воспитание нравственных качеств, психических свойств личности путем 

формирования потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

Программное обеспечение 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

 

Раздел III. Организационный 

 
3.1 Принципы организации образовательного процесса и организационные 

педагогические условия. 

Коррекционно-развивающее направление работы предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность ребенка в целом, нормализацию и совершенствование ведущего 

вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

специалистов и педагогов образовательного учреждения. В основе коррекционно-развивающего 

направления лежит комплексно-тематический принцип, который предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках специально организованной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования в целом и спецификой организации работы в группе 

компенсирующей направленности. Принцип интеграции заключается во взаимодействии 

разнообразных видов детской деятельности и образовательных областей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными возможностями и особенностями детей, спецификой 

образовательных областей. Принцип развития позволяет реализовать основную задачу детского 

сада – развитие ребенка-дошкольника, в том числе с особыми возможностями здоровья,  и, в 

первую очередь, целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию. Принцип психологической комфортности предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. В ходе коррекционно-воспитательного процесса обеспечивается 

соблюдение принципов системности, непрерывности,  вариативности, возрастания 

сложности. 

 

3.1.1 Организация образовательного процесса и организационные педагогические 

условия в группе компенсирующей направленности. 

 

Режим дня в группе разработаны на основе Примерного режима дня, указанного в 

комплексной программе «От рождения до школы»,   «Санитарно-эпедемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); и скорректирован с учетом ФГОС 

ДО. 

 

Режим дня   
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Холодный период времени  

Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.45 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Организованная образовательная деятельность (в том числе, по 

заданию учителя-дефектолога) 

Игры, чтение художественной литературы 

15.25 – 16.30 

Усиленный полдник 16.30 – 16.50 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная 

деятельность. 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 

16.50 - 18.30 

 

 

 

Теплый период времени  

Прием детей, осмотр, игры, беседы и др. 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.45 – 09.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.15 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, солнечные и водные 

процедуры) 
10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 

Игры, чтение художественной литературы 15.25 – 16.25 

Усиленный полдник 16.25 – 16.45 

Самостоятельная деятельность детей, 

вечерняя прогулка, уход детей домой 

16.45  – 18.30 

 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, оценки имеющихся нарушений, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. Основанием 

преемственности дошкольного и начального школьного образования являются ориентиры 

образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные ориентиры 

начального общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-логопедом в соответствии с 

годовым планом в процессе специально организованной деятельности с подгруппами детей и 

индивидуально в первой половине дня: 

развитие речевого (фонематического), восприятия, ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи. 

Подгрупповые занятия проводятся параллельно с работой, организуемой воспитателями. 
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Педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине 

дня, направленные на нормализацию эмоционально-волевых и интеллектуальных качеств, 

развитие зрительного восприятия, личностных и адаптивных возможностей ребенка. 

Музыкальный руководитель проводит занятия с целой группой детей  в первой половине 

дня 2 раза в неделю. 

 Планирование образовательно-воспитательной работы 

 

Вид деятельности  Периодичность Педагог  

Развитие речи и  ознакомление с 

окружающим миром 
2 раза в неделю Воспитатель 

Формирование элементарных 

математических представлений 
2 раза в неделю Воспитатель 

Развитие  фонематического восприятия/ 

коррекция звукопроизношения 
2 раза в неделю Учитель-логопед 

Подготовка к обучению грамоте  2 раза в неделю Воспитатель 

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю Воспитатель  

Формирование, коррекция и развитие 

коммуникативной и эмоциональной 

сферы, развитие произвольной регуляции 

деятельности, игровой деятельности 

1 раз в неделю Педагог - психолог 

Развитие зрительного восприятия, 

зрительно  - двигательной координации, 

осязания и мелкой моторики рук, 

формирование пространственных и 

социально – бытовых ориентировок, 

развитие познавательной активности 

2 раза в неделю  Учитель - дефектолог 

Рисование 2 раза в неделю Руководитель по ИЗО 

Лепка 1 раз в неделю Воспитатель 

Аппликация 1 раз в 2 недели Воспитатель 

Музыка 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю Воспитатель 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно Воспитатель 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно Воспитатель 

Дежурства ежедневно Воспитатель 

Прогулки ежедневно Воспитатель 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно Воспитатель 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно Воспитатель 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатель 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно Воспитатель 

Гигиенические процедуры ежедневно Воспитатель 

 

Продолжительность занятий для детей 5-6 лет -  20 - 25 минут, 6-7 лет - 25 минут. 

Перерыв составляет не менее 10 минут. Индивидуальная работа с детьми проводится по 
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индивидуальным планам  не менее трех раз в неделю, длительность составляет 15 минут. В 

процессе совместной деятельности закрепляется программный материал, не усвоенный 

ребенком в полном объеме на групповых занятиях, или дается новый материал в зависимости 

от индивидуальных возможностей ребенка.  

Программный материал распределяется в соответствии с тематическим планированием. На 

изучение каждой лексической темы отводится одна-две недели. 

 
3.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: создание единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ. 

Задачи:  

• оказание консультативной помощи родителям   в выборе наиболее оптимальных 

методов и приёмов воспитания и развития детей, способствующих более эффективному 

преодолению имеющихся нарушений, в вопросах индивидуального подхода к детям в 

зависимости от состояния здоровья и выбора соответствующих условий их дальнейшего 

воспитания и обучения; 
• установление доверительных и партнерских отношений с родителями; 

• создание условий для творческой самореализации педагогов и родителей; 

• расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения; 

• объединение усилий педагогов и родителей в совместной деятельности по 

воспитанию, развитию  и оздоровлению ребенка. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 

- открытость детского сада для семьи; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы сотрудничества с семьей: 

• родительские собрания в форме викторин, деловых игр; 

• дни открытых дверей (просмотр открытых занятий, видеофильмов); 

• семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы (объединение родителей в 

подгруппы по проблемам); 

• индивидуальные консультации специалистов; 

• клуб «Здоровый ребенок»; 

• совместные проекты; 

• совместное творчество родителей, детей и специалистов (выставки 

рисунков, игрушек и др.); 

• дни (недели)  здоровья; 

• досуговые мероприятия (праздники, посиделки, родительские гостиные); 

• встречи с интересными людьми; 

• конкурсы; 

• акции («Чистый дворик», Дорогою добра»); 

• альбом для совместных и интересных занятий детей и родителей; 

• наглядная информация(о достижениях, здоровье, перспективах развития и 

неординарных проявлениях ребенка); 

• «Рады вас видеть» - график на месяц, ориентирующий родителей на 

участие в мероприятиях группы и ДОУ; 

Работа, проводимая в данном направлении, носит рекомендательный характер оказания 

помощи. Принцип единства воспитательных воздействий требует, чтобы все лица, являющиеся 

участниками образовательно-воспитательного процесса, действовали сообща, использовали 
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единый демократичный стиль общения с детьми, предъявляя им согласованные требования, 

помогали друг другу, дополняя и усиливая педагогическое коррекционно-развивающее  

воздействие. 

 

3.1.3 Психолого-педагогические условия. 

 

 Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми с 

нарушением зрения, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Деятельность педагогических работников исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к детям и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

 Предельная наполняемость группы устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

У педагогического работника, реализующего Программу, должны быть сформированы 

основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 

воспитанников с ОВЗ, соответствующей специфике данной группы дошкольного возраста. 

Данные компетенции предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей, 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками  
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 развитие умения детей работать в группе сверстников, решая задачи в совместно 

распределенной деятельности 

 установление правил поведения в помещении, на прогулке, во время 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, непосредственной 

образовательной деятельности и пр., предъявление их в конструктивной (без обвинений и 

угроз) и понятной детям форме;  

4) построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника, через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на 

определение педагогом эффективности собственных образовательных действий, 

индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

 

3.2.1. Учебно-методический комплект 

• Программа «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

• Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под 

ред. Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003.  

• «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

• Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / под. ред. проф. Л.М. Шипицыной 

• Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5–7 лет./ 

Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Изд. В. Секачев, 2016 г. 

• «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по работе учителя – дефектолога, педагога – психолога; 

• методические пособия для воспитателей по всем направлениям развития 

ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• вариативные парциальные (авторские) программы; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

 

http://www.osoboedetstvo.ru/library/author/pylaeva-nm
http://www.osoboedetstvo.ru/library/author/ahutina-tv
http://www.labirint.ru/pubhouse/2580/
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3.2.2. Развивающая предметно-пространственная и информационно-

образовательная среда. Оборудование и оснащение. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 

Методический кабинет 

ТСО Методическая справочная 

энциклопедическая 

литература 

Дидактический материал 

 видеопроектор, 

 интерактивная 

приставкаMimioTeach; 

 экран проекционный 

на треноге,  

 доска антибликовая 

эмалевая,  

 ноутбукLenovo,  

 принтер EPSONS tylus 

TX117,  

 принтер EPSON l 102 

series. 

- нормативно-правовые 

документы; 

- методическая литература по 

всем разделам программы; 

- справочная литература; 

- энциклопедическая 

литература; 

- журналы «Управление 

ДОУ», «Дошкольная 

педагогика», «Справочник 

старшего воспитателя», 

«Справочник педагога-

психолога ДОУ», «Обруч» с 

приложением, «Музыкальный 

руководитель» 

- база дидактических пособий 

(детская художественная 

литература, справочная 

энциклопедическая детская 

литература, наглядные пособия 

по всем разделам программы, 

серии картин, серии предметных 

картинок, дидактические 

игрушки) 

 

Музыкальный зал Физкультурный зал Кабинет педагога-

психолога 

 Музыкальный центр SONI; 
 Проектор HITACHI; 

 Колонки HITACHI; 

 Усилитель HITACHI; 

 Ноутбук HP; 

 Беспроводные 
микрофоны AKS; 

 Микшерный пульт 

XENYX 802; 

 Пианино; 

 Синтезатор; 
 Куклы, костюмы, 

декорации; 
 Музыкально-

дидактические игры и 

пособия, иллюстративный 

материал,  
 Фонотека   

классической, народной и 

современной музыки. 

- магнитофон; 

- стандартное оборудование 

(шведская стенка, дуги, 

ребристые дорожки, мячи, 

обручи, скакалки, 

гимнастические палки и др.); 

-нестандартное оборудование 

(батуты, тренажеры, коврики 

и массажеры для 

профилактики плоскостопия  

и др.); 

 - спортивный инвентарь для 

организации и проведения 

занятий с детьми по базовой и 

экспериментальной 

программам (деревянные 

полусферы, большие 

ортопедические мячи, 

гимнастические ленты 2,5 м. 

и др.)  

- баскетбольные стойки 

- магнитно-маркерная доска с 

интерактивной приставкой, 

проектор, ноутбук, принтер; 

- аудиоаппаратура, диски с 

музыкой для релаксации, 

классической и современной  

музыкой; 

- световая песочница; 

- игровой комплект «PERTRA»; 

- база дидактических пособий и 

материалов, игры, 

способствующие познанию 

ребенком своего «Я», 

формированию эмоциональной 

сферы, коммуникативных 

навыков. 
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Изостудия Групповое помещение Кабинет учителя-логопеда 

- демонстрационная 

магнитно-маркерная доска; 

- предметы декоративно-

прикладного искусства; 

-  произведения и 

репродукции живописи, 

графики, скульптуры 

малых форм; 

- разнообразные 

изобразительные средства 

с учетом 

экспериментальной 

программы. 

 

- аудиотехника 

(музыкальный центр);    

- видеотехника 

(видеоплеер, телевизор),      

-видео  и фонотека 

(записи детских 

спектаклей и праздников); 

-магнитно-маркерные 

доски 

- игры и игрушки в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями и 

программными 

требованиями. 

- зеркала; 

- магнитно-маркерная доска 

с интерактивной приставкой, 

проектор, ноутбук; 

- магнитола; 

- развивающие  игры и 

пособия, мягкие игрушки. 

 

Дидактический материал для организации коррекционно-развивающей работы. 

 

Диагностика  
 

 Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. – М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском 

саду: Комплект материалов для педагогов – психологов детских 

дошкольных образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. 

 Наглядный материал для обследования детей. 
 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи. 

 

 Предметные картинки по разделам: «Мир животных», «Мир 

растений»,  «Мир человека», «Времена года» 

 Сюжетные картинки 

 Календарь природы 

 Схемы для составления описательных рассказов 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Фигурки домашних животных и птиц 

 Подборка стихотворений, пальчиковых игр, упражнений для 

координации речи с движениями по лексическим темам 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 

 Наборы цифр 

 Демонстрационный и раздаточный материал (тематический,  

плоскостные и объемные предметы, геометрические фигуры) 

 Наборные полотна 

 Плоскостные и объемные геометрические формы 

 Ленточки и полоски разной длины и ширины  

 Счетные палочки 

Развитие 

зрительного, 

речевого 

восприятия и 

подготовка к 

обучению 

 Звучащие игрушки и музыкальные инструменты 

 Фронтальные и индивидуальные (муляжи, игрушки, трафареты, 

иллюстративный материал, настольные дидактические игры и т.д.) 

 Пособия для восприятия и понимания различных видов картин 

 (предметных, сюжетных, пейзажных); 

 Баночки с различным наполнением (монеты, рис, горох и др.) 
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грамоте 

 
 Азбука 

 Кассы букв и слогов 

 Схемы предложений, слов 

 Круги красного, синего и зеленого цветов для обозначения 

звуков 

 «Звуковые домики» 

 Картинки – символы звуков 

Развитие 

мелкой 

моторики и 

подготовки к 

письму 

 

 Штриховки 

 Шнуровки 

 Картотека пальчиковых игр 

 Пазлы 

 Трафареты тематические и геометрические 

 Мозаика 

 Природный материал (рис, горох, фасоль, камешки и др.) 

 Конструкторы 

 Сухой бассейн 

 «Су-джок» 

Дидактические 

игры, 

направленные 

на развитие 

психических 

процессов 

 

 "Четвертый лишний" 

 "Слоговая копилка" 

 "Где, чья мама?" 

 "Что сначала, что потом?" 

 "Для умников и умниц" 

 "Собери картинку" 

 "Раздели на группы" 

 "Играем, подбираем" 

 "Короткие истории" 

 "Моя квартира" 

 "Поиграем, почитаем" 

 "Логический поезд" 

 "Мозаика" 

 "Подбери предметы" 

 "Делим слова на слоги" 

 "Развитие речи 4-5 лет" 

 "Развитие речи 5-6 лет" 

 "Противоположности" 

 "Логопедическое лото" 

 "Узнай и назови" 

 "Логический домик" 

 "Речемыслительный тренажер для детей" и др. 

 

Список литературы: 

 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н.Как преодолеть трудности в обучении детей. – 

М., 1999. 

2. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. – М., 2000. 

3. Венгер Л.А., Дьяченко О.М. Угадай, как нас зовут. Игры и упражнения по 

развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. – М., 1994. 

4. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 
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5. Дружинина Л.А. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у 

дошкольников с нарушениями зрения. Методические рекомендации / [сост. Дружинина Л. А. и 

др.; науч. ред. ДружининаЛ. А.. —— Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. 

6. Забрамная С. Д.,  Боровик О. В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

7. Коноваленко С.В. Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

8. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

9. Косинова Е.М.Развитие речи. Человек. Природа.– М., 2002. 

10. Логопедия/ под ред. Л.С.Волковой и С.Н.Шаховской – М., Владос, 1998. 

11. Новиковская О.А. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для 

занятий с 4-6 лет. - СПб.: КОРОНА-Век, 2008. 

12. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов – психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008. 

13. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Устранение недостатков устной и 

письменной речи. – СПб.: Дельта, 1996. 

14. Программы специальных образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) Программы детского сада. Коррекционная работа в детском саду / Под 

ред. Л.И. Плаксиной. —М.: Издательство «Экзамен», 2003.  

15. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. 

С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004 

16. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4—5 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2004. 

17. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5—6 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

18. Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

19. Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5–7 лет./ 

Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Изд. В. Секачев, 2016 г. 

20. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

21. «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/4/0332/4_0332-1.shtml
http://www.osoboedetstvo.ru/library/author/pylaeva-nm
http://www.osoboedetstvo.ru/library/author/ahutina-tv
http://www.labirint.ru/pubhouse/2580/
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Приложение 1.  

Тематическое планирование по формированию целостной картины мира и развитию речи 

МДОУ д/с № 104 на 2022 - 2023 учебный год для детей с нарушением зрения и с учетом 

задержки психического развития. 

(старший дошкольный возраст)  

 

 

 I II III IV V 

се
н

тя
б

р
ь
 

с

т 

обследование 1. Осень 

 

1. Огород. 

Овощи 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

с

т 

1. Фрукты. 

Сад  

 

1. Деревья, его 

отличительные 

признаки  

1. Человек. 

Части тела 
 1.Одежда  

н
о
я
б
р

ь
 

с

т 

1.Обувь 1.Дом, его 

части 

1. Мебель, ее 

части 

1. Посуда 1. Посуда, 

мебель 

д
ек

а
б
р
ь
 

с
т 

1.Продукты 
питания 

1. Зима 1. Зима 1.Новый год  

я
н

в
ар

ь 

с
т 

 1. Домашние 
животные 

1. Дикие 
животные 

1.Домашние и 
дикие 

животные. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

с

т 

1. 1. Техника. 

 

1.Профессии 

(повар, 

продавец, врач) 

1.Профессии 

(повар, 

продавец, врач) 

    1.Материалы  

и 

инструменты 

 

м
ар

т 

с

т 

1. Весна 1. Птицы  1. Домашние 

птицы 

1.Комнатные 

растения  

1.Эмоции 

ап
р

ел
ь
 

с

т 

1. Животные 

жарких стран 

1. Наша планета 1.Рыбы. 1.Транспорт.  

м
ай

 

с

т 

1. Город. 

Моя улица 

 

1.Цветы. 1.Насекомые 1. Лето.  

и
ю

н
ь 

с

т 

1.Лето в 

деревне 

Закрепление  Закрепление  Закрепление   



38 
 

 


	1.2.3 Культурные практики
	Способы и направления поддержки детской инициативы

		2022-10-28T09:09:46+0300
	МДОУ Д/С № 104




