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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка (цель, задачи, принципы). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с нарушением зрения с (амблиопией и косоглазием) разработана в 

соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФАОП ДО) и ФГОС дошкольного образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

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

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 

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

регистрационный № 72264); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

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

регистрационный № 59599); 

• Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N 

Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

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

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

«Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно- нравственных ценностей» 

• Письмо Минпросвещения России от 13.02.2023 №ТВ-413/03 «О 
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направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по формированию 

инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования содержание») 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296, в 

изм. на 30.12.22) и иными федеральными, региональными, муниципальными документами 

и локальными нормативными актами: 

• Устав МБ ДОУ № 30, другими локальными актами. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

70% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 30% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

нарушением зрения; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО; 

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с 

нарушением зрения, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Цель реализации Программы: создание условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

возраста с нарушением зрения, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с нарушением зрения, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начально- го общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, при- 

знание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанниками. 

1.1.1. Специфические принципы и подходы к формированию РП 

для обучающихся с нарушением зрением (амблиопией и косоглазием) 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование обучающихся с нарушением зрения: Организация устанавливает партнерские 

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

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением зрения, оказанию психолого-педагогической 

тифлопедагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования 

слепых, слабовидящих, обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения): открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 
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индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что 

содержание образования предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в 

соответствии с ФГОС ДО. Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся посредством различных видов детской активности. 

5. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие слепых, слабовидящих, обучающихся с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием) тесно связано с речевым, социально-

коммуникативным, художественно- эстетическим, физическим, предметно-

пространственной ориентировкой, зрительным восприятием. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

6. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Принцип научной обоснованности и практического применения 

тифлопсихологических и тифлопедагогических изысканий в области особенностей 

развития обучающихся с нарушениями зрения, коррекционной, компенсаторно-

развивающей, коррекционно-развивающей работы с данной категорией обучающихся: 

адаптированная программа определяет и раскрывает специфику образовательной среды во 

всех ее составляющих в соответствии с индивидуально-типологическими особенностями 

обучающихся с нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями: 

развивающее предметное содержание образовательных областей, введение в содержание 

образовательной деятельности специфических разделов педагогической деятельности; 

создание востребованной детьми с нарушениями зрения развивающей предметно-

пространственной среды; обеспечение адекватного взаимодействия педагогических 

работников с ребенком с нарушениями зрения; коррекционно- развивающую работу. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

Сведения о контингенте воспитанников старшей группы № 7 «Крепыши». 

Контингент воспитанников группы представлен детьми дошкольного возраста 5-6 

лет. Значимыми характеристиками для разработки и реализации программы являются 

возрастной и типологический состав воспитанников. 

В соответствии с заключениями ГПМПК, решением ППк и приказом заведующего 

МБ ДОУ № 30 в группу № 7 на 2024 – 2025 учебный год были зачислены 3 ребенка с 

нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с нарушением 

зрением (амблиопией и косоглазием). 
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Особенности зрительного восприятия, свойственные слабовидящим детям 

дошкольного возраста: 

• бедность чувственного опыта; 

• снижение темпа и объема, специфичность формирования представлений как 

образов памяти: сенсорных, предметных, 

пространственных, социальных; 

• малый запас и низкое качество зрительных образов-памяти (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов) 

эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм 

представлений; 

• недостаточность осмысленности визуального отражения; 

• неравномерное накопление зрительных образов, медленный темп развития 

зрительного восприятия; 

• трудности и длительность развития свойств, механизмов зрительного 

восприятия, их зависимость от характера офтальмологического 

Диагноза и степени выраженности нарушения зрения (степени слабовидения); 

• наличие особых сенсорно-перцептивных потребностей; 

• своеобразие объема и качества, замедленность освоения сенсорных 

эталонов и их систем; 

• неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 

обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 

регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленную характером нарушения 

зрения; 

• несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования. 

1.2. Планируемые результаты 

Результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с нарушением зрения 5 – 6 лет. 

Целевые ориентиры дошкольного образования описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. 

Целевые ориентиры реализации АОП  для обучающихся с нарушением зрением 

(амблиопией и косоглазием). 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

нарушением зрением (амблиопией и косоглазием), планируемые результаты освоения 

Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с нарушением зрением (амблиопией и косоглазием). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу обучения по образовательным программам дошкольного образования на 

основании адаптационно-компенсаторных механизмов у слабовидящего ребенка 

появляется: 

1) умение использовать самостоятельно или с помощью педагогического 

работника культурные способы деятельности, проявляет известную инициативность и 

самостоятельность в игре, общении, познании, самообслуживании, конструировании и 

других видах детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен 

выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно- 

пространственной организации мест активного бодрствования. Обладает опытом выбора 

участников для совместной деятельности и установления с ними позитивных деловых 
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отношений; 

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

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх с детьми. Проявляет положительное отношение к практическому 

взаимодействию с другими детьми и педагогическим работником в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

3) способность к воображению, которое реализуется в разных видах 

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

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр с другими детьми; 

4) владение устной речью, использование ее как компенсаторной роли в 

жизнедеятельности, высказывание своих мыслей и желаний, использование речи для 

выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владение лексическим значением 

слов, правильное обозначение предметов и явлении, действий признаков предметов, 

признаков действий; выделение звуков в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

5) у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах. 

Владеет основными произвольными движениями, умениями и навыками выполнения 

физических упражнений (доступных по медицинским показаниям). Владеет схемой тела с 

формированием умений и навыков ориентировки "от себя". Проявляет развитые 

физические качества, координационные способности. Владеет умениями и навыками 

пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения. Развита моторика рук, 

их мышечная сила; 

6) может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими детьми, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет 

настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических действий по 

самообслуживанию; 

7) проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

педагогическим работником и обучающимся, интересуется причинно-следственными 

связями. Владеет компенсаторными способами познавательной и других видов 

деятельности. У ребенка развито зрительное восприятие как познавательный процесс, он 

проявляет способность к осмысленности и обобщенности восприятия, построению 

смысловой картины окружающей реальности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природ- ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

педагогическим работником, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их 

понимание, обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине 

мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности слабовидящего 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных обучающихся в силу разной степени и характера 

нарушения зрения, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических 
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особенностей развития конкретного слабовидящего ребенка. Слабовидящие обучающиеся 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного, познавательного 

и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей чувственного 

развития. Поэтому целевые ориентиры адаптированной основ- ной образовательной 

программы Организации должны конкретизироваться с учетом оценки реальных 

возможностей обучающихся этой группы. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе (система педагогической оценки) 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с нарушением зрением (амблиопией и 

косоглазием); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения); 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Система мониторинга динамики развития детей 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) карты развития ребенка; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка. 

С целью оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего 

планирования образовательной деятельности в направлении её индивидуализации в 

сентябре и мае каждого года проводится оценка индивидуального развития детей группы 

в рамках педагогической диагностики. 

Целью диагностического обследования дошкольника с патологией зрения является 

выявление имеющихся отклонений в развитии его познавательной и социальной сфер для 

последующей их коррекции и контроля над происходящими изменениями. Составляющие 

этой деятельности отраженны в следующих направлениях коррекционно-педагогического 

процесса: развитие зрительного восприятия, осязание и мелкая моторика, ориентировка в 

пространстве, социально- бытовая ориентировка. 

Учитель-логопед  применяет следующие диагностические методики: 

• Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвити- ем речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

• Компьютерная программа для комплексного обследования речи и создания 

индивидуальных программ «Методика «Логопедическое обследование детей Акименко 

В.М.» 

В конце учебного года всеми специалистами групп компенсирующей 

направленности проводится итоговая индивидуальная педагогическая диагностика в ходе 

образовательной деятельности. Проведение индивидуальной педагогической диагностики 

в конце учебного года в группах компенсирующей направленности необходимо в связи с 

тем, что следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 

дальнейшего пребывания в группе данного вида. 
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Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

В процессе обследования педагог решает следующие задачи: 

- определяет индивидуальные особенности познавательной деятельности ребенка, 

его готовность к коррекционному обучению (что подразумевает и принятие ребенком 

помощи различного вида дефектолога), возможности педагогической коррекции и 

компенсации зрительной недостаточности и других нарушений в его развитии. Готовность 

ребенка к коррекционному обучению во многом определяется умением пользоваться 

своим нарушенным зрением и уровнем развития сохранных анализаторов. Диагностика 

проводится учителем-логопедом в течение первых двух недель сентября. 

Индивидуальная карта развития к Программе разработана для детей слабовидящих 

и обучающихся с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). 

Учитель – логопед проводит обследование по направлениям: 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Развитие зрительного восприятия 

3. Осязание и мелкая моторика 

4. Ориентировка в пространстве 

5. Социально-бытовая ориентировка 
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II. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности обучающихся с нарушением зрения в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся.  

2.1.1.  Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

следующие знания: 

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

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

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

- элементарные правила вербального общения; 

- названия базовых эмоций; 

- точные правила игр и требования к безопасному передвижению и действиям 

в совместных играх; 

- детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное отношение к 

происходящему; 

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

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

- препятствия, встречающиеся в предметно-пространственной организации 

помещений, на улице, способы их преодоления; 

- возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

- названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

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

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении Организации, на участке; 

- источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

- предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

застежки; 

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

использования; 

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

использования; 

- компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, игр, 

занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их использования (одна 

рука ощущает край, другой ставлю предмет на удаленном расстоянии от края, от другого 

предмета); 
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- на элементарном уровне - о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в пространстве, выполнения 

практических действий; 

- простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся важны 

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

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

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

родителей (законных представителей); придерживаться последовательности правил 

организации вербального общения; рассматривать сюжетные, сюжетно- иллюстративные 

картинки, придерживаясь алгоритма: 

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

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

действия, обстановка, состояние одежды)? 

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

поза); 

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

выражать (показывать) базовые эмоции; 

обращаться к педагогическому работнику за помощью в ситуации чувства 

опасности, боязни; следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой 

игры; 

расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной площади, 

используя компенсаторные способы выполнения действия; 

рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

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

обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 

«Социально-коммуникативное развитие» с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием,) ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов освоения новых 

социальных и предметных сред и удовлетворением особых образовательных потребностей 

по направлениям педагогической деятельности. 

Социально-предметное развитие. Обеспечение объектно-предметной, предметно- 

пространственной адаптации ребенка с нарушениями зрения в образовательной среде 

Организации: помочь приобрести знания, полимодальные представления, освоить опыт 

практического взаимодействия с предметными объектами образовательного пространства, 

развивать смысловую и техническую стороны предметной деятельности, развивать 

умения и навыки их использования: 

Бытовые объекты мест жизнедеятельности обучающихся: предметы мебели 

групповой, спальни, раздевалки, кабинетов специалистов; предметы умывальной и 

туалетной комнат; предметы посуды (столовые, кухонные), предметы и объекты кухни, 

моечной. 

Содержание знаний: предметы частого использования ребенком - знать название 

целого, частей, деталей, назначение; остальные предметы - название и назначение; знать 

название помещений; знать названия одежды и обуви. 

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

подвинуть стул; выдвинуть и задвинуть ящик стола, поставить (положить) что-либо на 

столешницу, показать ее края; открывать и плотно закрывать дверцы шкафов, тумбочек с 

правильным захватом ручки; застелить (положить подушку, разложить одеяло, 

покрывало) постель; повесить на-, снять одежду с крючка, положить, взять с полки; 

узнавать и называть предметы собственной одежды, различать и узнавать отдельные 
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предметы одежды других; повесить на-, снять с крючка полотенце, вытереть им лицо, 

руки; открывать и закрывать кран, подставлять руки (для умывания), емкость под струю 

воды, уметь выливать из емкости набранную воду; брать, правильно захватывать и 

использовать по назначению (выполнять орудийное действие) предметы посуды (чашку, 

ложку, вилку), брать двумя руками, удерживать в правильном положении и ставить на 

поверхность перед собой тарелки разной формы: «глубокая», «мелкая», блюдце; надеть, 

снять одежду, обуть, снять обувь. Владеть основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками, навыками самообслуживания. 

Предметные объекты, организующие помещение (замкнутое пространство): пол, 

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

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

связь между пространствами - лестничные пролеты: ступени, площадка, ограждение, 

перила. 

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

Предметы и объекты, обеспечивающие индивидуально-личностные проявления с 

пониженным зрением ребенка посредством предметно - практических действий в игровой 

деятельности (игрушки, игровая атрибутика), в познавательной деятельности, в 

двигательной деятельности, в продуктивной деятельности, трудовой деятельности 

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

для деятельности; способ использования, его название; основные признаки, по которым 

предмет легко опознаваем. Содержание умений и навыков: действия с дидактической 

игрушкой, с сюжетной игрушкой; умения перелистывать страницы книги; орудийные 

действия. 

Развитие трудовых действий и деятельности: 

1. Формирование точных умений и способов выполнения практических 

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

моторной координации в системе «глаз - рука», моторики рук; развитие умений и опыта 

зрительного контроля в практической деятельности. Формирование умений выполнять 

точные движения и действия руками, кистями, пальцами, востребованных в выполнении 

трудовой операции. Развитие способности к организации собственной практической 

деятельности по подражанию педагогическому работнику. 

2. Развитие культурно-гигиенических умений и навыков: формирование 

знаний и представлений о предметах, необходимых для личной гигиены; формирование 

точных, дифференцированных умений и навыков выполнения действий; формирование 

компенсаторных способов (в том числе алгоритмизация) выполнения утилитарных 

предметных действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

3. Развитие знаний и представлений: 

- о собственной трудовой деятельности, видах труда: «Что такое 

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

умений придерживаться алгоритма трудовых операций для достижения результата; 

развитие опыта зрительных ориентировочно- поисковых, регулирующих и 

контролирующих движений глаз, востребованных необходимостью выполнения цепочки 

действий (на этапе подготовки к выполнению деятельности, на основном этапе (труд), на 

этапе оценки результата труда); 

- о труде педагогических работников: знакомить детей с видами труда 

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

для жизни человека; уточнять представления об орудиях труда, основных трудовых 

операциях, о внешнем облике (специальная одежда) трудящегося. 

Воспитание ценностного отношения к труду: собственному - способствовать 

повышению самооценки, развитию мотива достижения; уважительного отношения к 

труду педагогических работников. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в предметно- 

пространственной среде ДОО: 

1. Формирование и развитие предметно-пространственных представлений об 

организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в образовательной 

организации, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. Расширение и 

уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных при 

нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; 

развитие знаний о способах безопасного поведения в различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);  

обогащение опыта преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в 

условиях нарушенного зрения; формирование компенсаторных способов выполнения 

орудийных действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях для 

здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; формирование 

представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении 

действий и движений, формирование умений их использовать. 

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

педагогического работника, передвижения в пространстве и выполнения действий с 

использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с преодолением 

естественных препятствий, сохранения равновесия, устойчивости позы. 

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

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 

Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих сигнальное 

значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности пешеходов, сигналы, 

издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

2.1.2.  Познавательное развитие 

Основные задача образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные      коррекционно-компенсаторные       задачи       образовательной       

области 

«Познавательное развитие» с развитием с пониженным зрением ребенка 

адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с освоением 

новых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее компонентах: 

способы приема, переработки и хранения информации, аффективно-мотивационной 

сферы познавательной деятельности: познавательной активности и интересов, чувства 

нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по направлениям 

педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

1. Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

2. Способствовать формированию   слабовидящими   дошкольниками   

сенсорных   эталонов 

«форма», «цвет», «величина», «пространство». 
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3. Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных в 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, 

использованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 

ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

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

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

1. Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 

осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта 

взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, 

величин. 

2. Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

3. Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форморазличению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания: 

1. Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

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

человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

2. Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

в) уметь узнавать предмет по частям и деталям, с

 изменением пространственных характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

3. Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организованное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взором 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

4. Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

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

5. Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно- пространственной организации «рабочего поля»: 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 
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расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, 

силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

6. Повышение способности действовать по подражанию. 

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

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными 

детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о 

предметах и объектах действительности. 

8. Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно- пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, 

рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 

конструирование, аппликация. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

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

«педагогический работник - ребенок», «ребенок - ребенок». 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного 

плана-алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта 

рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных правил вида 

деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных 

движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) 

вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной 

локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

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

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при 

ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два 

ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости 

стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние 

левый, правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно- 

пространственной организации рабочего поля, самостоятельно пространственной 

ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 

обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной 

активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, 

совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и обогащение 

опыта выполнения упражнений на согласование слов с движением, на чередование 

движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами 

(пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение опыта 

одновременного выполнения разноименными руками своей программы действий, 

развитие чувства ритма. 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 
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- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения обучающихся к культуре чтения художественной литературы; 

- обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

«Речевое развитие» с развитием с пониженным зрением ребенка речи как адаптационно- 

компенсаторного механизма, обеспечивающего в условиях суженой чувственной сферы 

способность к осмысленности чувственного познания и удовлетворение особых 

образовательных потребностей по специальным направлениям педагогической 

деятельности. 

Обогащение речевого опыта. Развитие чувственно-моторной основы речевой 

деятельности. 

1. Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

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

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

в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык. Вовлечение в игры и игровые 

упражнения по рекомендации специалиста. 

2. Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

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

опыта имитации интонаций, выражающих положительные и отрицательные чувства или 

свойства характера. 

3. Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании пословиц и 

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

дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи: 

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

развитие умений и обогащение практического опыта обследования предметов (вещей) 

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

пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки (опознания). 

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

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

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

состоящих из ряда детализирующих действий с предметами окружающей 

действительности с усвоением слов, называющих их. 

3. Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания лексического 

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

Развитие коммуникативной функции речи: 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью речевых 

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

вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта использовать вариативные формы 

(приветствия, прощания, благодарности). Развитие умения понимать и выражать свое 

настроение при помощи слов. Развитие умения вести себя в общении в соответствии с 

нормами этикета (достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение 

лицом к партнеру.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в речи 

свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому обращаться с 

просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания: 
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1. Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного опыта, развитие 

аналитико-синтетической основы восприятия. 

2. Формирование, расширение представлений предметных, пространственных, 

социальных в единстве компонентов: чувственного и речемыслительного. Развитие речи 

как средства приобретения знаний: пополнение словаря, развитие связи слов с предметами 

и явлениями, которые они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные 

свойства, связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

3. Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности - умений обозначить последовательность действий в их логическом 

единстве, заданном содержанием и искомым результатом деятельности, умений 

рассказать о том, как достигнут результат. 

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

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи - развивать умения передавать интонацией различные чувства 

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

ты произнесешь его весело или грустно. Я отгадаю»; придумывать предложения и 

произносить их с различной эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

           2.1,4.  Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий: 

- для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов 

самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред. 

Программные     коррекционно-компенсаторные      задачи      образовательной      

области 

«Художественно-эстетическое развитие» ребенка  с амблиопией и косоглазием 

компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения 

новых социальных и предметных сред через приобщение к общечеловеческим ценностям, 

развитие склонности к наблюдению (восприятию) окружающего, формирование 

положительного отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности: 

1. Обогащение чувственного опыта: развитие чувства формы, повышение 

способности к форморазличению. Расширение опыта восприятия (контактного и 

дистанционного) объемных форм (геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы - шар, цилиндр; 

- бесконечности линии сферы - шар и шаровидные элементы объектов; 

- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон - 

цилиндр, конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) - конус, 

форма яйца; 

- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями - куб, 

параллелепипед, призма. 

2. Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных предметов 

(предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек предметов мебели. 
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Побуждение к эмоциональному переживанию в постижении и оценке выразительности 

форм предметов: развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и прерывистых, 

повышение способности зрительного анализа форм узоров, их фигурных элементов. 

Развитие опыта рассматривания декоративных предметов и (или) их изображений, 

иллюстративно-графического материала, художественных цветных иллюстраций, 

репродукций. 

3. Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

4. Обогащение опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) 

объектов восприятия, повышение способности к контрастной чувствительности. 

5. Обогащение опыта формирования образа предмета с актуализацией 

эстетических чувств и переживаний - стройность формы, фактурная выразительность, 

величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие способности воспринимать 

ритмичную стройность предметов, ритмичное сочетание частей посредством выделения 

свойств (форма, строение, величина, фактура),   

Формирование основ организации собственной творческой деятельности: 

а) развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

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

игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, к свободной 

продуктивной деятельности; 

б) приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком опыта 

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

Побуждение к воспроизведению образов воображения; 

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

инсценировок; 

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

Приобщение к речевому творческому самовыражению. Вовлечение в музыкально-

инструментальную деятельность и певческую деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие интересов о 

предметном наполнении разных видов творческой деятельности человека: 

- знакомить обучающихся с деятельностью людей творческих профессий: писатель 

сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, узнавали новое, 

интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), записывает их, чтобы люди 

читали, веселились, переживали; художник пишет картины, создает рисунки; скульптор 

ваяет, лепит фигуры людей, животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; 

музыканты сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить обучающихся с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству человека, 

переживаниям человека, связанным с восприятием творений; 

- развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих профессиях 

человека. 

- Развитие образа «Я»: обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в 

процессе творчества, так и в его результатах. 

2.1.5. Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

- для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 
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- обеспечения развития адаптационно-компенсаторных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной

 области 

«Физическое развитие» с развитием с пониженным зрением ребенка адаптационно-

компенсаторных механизмов, обеспечивающих двигательную активность и 

пространственную ориентацию в повседневной жизни, с формированием положительного 

отношения к себе, своим двигательным возможностям и удовлетворением особых 

образовательных потребностей по направлениям педагогические работникической 

деятельности. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности: 

1. Развитие потребности обучающихся в движениях, потребности в 

формировании двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 

риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; 

формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов о движениях 

(крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и контролирующей 

функций зрения при выполнении движений; развитие физических качеств. Формирование 

элементарных представлений о значении физических упражнений и занятиях 

физкультурой, знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

2. Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, достаточный 

выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы. Обогащение опыта пеших 

прогулок с физическими нагрузками (ходьба как физическое упражнение). 

3. Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их разнообразия. 

Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, пальцев. 

4. Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей и 

регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование координации, 

функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, ловкости, быстроты 

реакции; расширение объема двигательных умений (с учетом факторов риска); 

обогащение опыта выполнения освоенных движений в различных предметно-

пространственных условиях (средах). 

5. Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в подвижных 

играх с различной степенью подвижности: игры низкой, умеренной, тонизирующей 

интенсивности нагрузки тренирующего воздействия (с учетом факторов риска). 

6. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в ходьбе, в 

основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при выполнении 

познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, туловища, правильное 

положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование 

двигательных умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

7. Воспитание положительного отношения, привитие интереса к выполнению 

закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным занятиям: утренняя 

гимнастика, гимнастика после дневного сна, физкультминутки, физические упражнения 

на прогулке. 

8. Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы - формирование 

умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка с 

нарушениями зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период бодрствования; 

воспитание потребности в самостоятельности и инициативности организации физических 
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упражнений (разных видов). Поддержание бодрого состояния, эмоционального 

благополучия, обогащение (развитие) чувства радости в разных сферах 

жизнедеятельности, воспитание позитивного отношения к себе и миру. Привитие 

потребности в подвижных играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического): 

1. Формирование культурно-гигиенических навыков: 

формирование знаний и представлений о предметах быта, необходимых для 

личной гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков 

выполнения практических действий; формирование компенсаторных способов (в том 

числе алгоритмизации) выполнения утилитарных практических действий; формирование 

представлений о частях тела и их функциональных возможностях; обогащение сенсорного 

опыта. 

2. Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни человека; 

формирование умения выражать желания, связанные с особыми зрительными сенсорно-

перцептивными потребностями; развивать интерес к изучению своих физических, в том 

числе зрительных, возможностей; способствовать становлению все более устойчивого 

интереса к выполнению упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по 

вопросам охраны зрения. 

3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, связанных 

при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно-пространственной среде; о 

способах безопасного поведения в различных видах детской деятельности (трудовой, 

продуктивной, двигательной, музыкально- художественной); обогащение опыта 

преодоления естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения останавливаться при движении по сигналу педагогического 

работника; формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказанных для 

здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и контроль при 

выполнении действий и движений, формирование умений их использовать. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением физического развития слабовидящего обучающегося и 

обучающегося с пониженным зрением: 

- занятия физической культурой (по медицинским показаниям адаптивной); 

- физкультурно-оздоровительные занятия в течение дня: утренняя 

гимнастика, двигательные разминки (динамические паузы) между статическими видами 

деятельности, подвижные игры на координацию и равновесие, воздушные ванны и 

дыхательная гимнастика после дневного сна, подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

- занятия ритмикой; 

- подвижные игры; 

- упражнения на праксис рук, массаж кистей и пальцев; 

- упражнения в ходьбе; 

- труд: ручной труд, труд в природе с использованием орудий; 

- слушание рассказов, детских литературных произведений об основных 

движениях, о занятиях физическими упражнениями. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией физического дошкольника с 



22  

нарушениями зрения: 

- самообслуживание с выполнением культурно-гигиенических умений и 

навыков поддержания чистоты тела и охраны здоровья, зрения; 

- спонтанные игры-упражнения с подручными атрибутами (мячи, ленты, 

обручи); 

- спонтанные ритмические, танцевальные движения под музыку; 

- досуговая деятельность. 

  

2.2. Абилитационная программа дошкольной образовательной организации для 

слабовидящих и с нарушением зрением (амблиопией и косоглазием) обучающихся. 

Цель программы: обеспечить слабовидящему ребенку равных со зрячими детьми 

возможностей проживания периода раннего детства как ценности с присвоением че- 

ловеческих способностей, доступных возрасту, в семейной социальной среде. 

Задачи реализации абилитационной программы: 

- способствовать развитию у ребенка раннего возраста адаптивно-

компенсаторных механизмов, позволяющих в условиях суженной чувственной сферы 

познания и взаимодействия с окружающим преодолевать известные трудности 

психомоторного, физического, сенсорного, коммуникативного развития с достижением 

индивидуального, но достаточного уровня готовности к самодеятельности, 

самореализации в среде обучающихся; 

- способствовать созданию в микросоциуме ребенка раннего возраста 

психологического климата, обеспечивающего ему психоэмоциональное благополучие; 

- способствовать повышению воспитательного потенциала семьи; развитие 

родителями (законными представителями) педагогических компетенций, востребованных 

в воспитании ребенка, освоение ими умений взаимодействовать с ребенком в системе 

координат "зрячий - слабовидящий"; 

- обеспечить совершенствование профессиональных компетенций 

педагогических работников Организации по вопросам взаимодействия, поддержки, 

сопровождения семьи ребенка с нарушением зрения раннего возраста в условиях 

абилитации. 

Принципы и подходы к формированию абилитационной программы соответствуют 

методологии и требованиям Стандарта и содержательно соотносятся с принципами и 

подходами, обозначенными в целевом разделе настоящей Программы слабовидящих 

обучающихся и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). В то же время формирование абилитационной 

программы имеет ряд дополнительных принципов и подходов, что обусловлено 

пониманием связей между субъектами, ее реализующими: 

- принцип самоценности семейного воспитания слабовидящего и с пониженным 

зрением младенца: семья рассматривается как важный, первый социальный институт 

воспитания ребенка. Воспитательный потенциал семьи, семейная социокультурная среда 

взросления ребенка выступают важнейшими факторами его физического, соци- ально-

коммуникативного, речевого, познавательного, нравственного, творческого развития; 

- принцип развития: сущностная черта программы - развитие субъектов, ее 

реализующих. Каждый субъект программы в рамках ее реализации имеет свою линию 

развития, но общим эффектом выступает проживание ребенком этого периода детства с 

присвоением опыта детской инициативности и самостоятельности в разных сферах 

жизнедеятельности в естественных для него условиях - в домашней среде, в среде 

любящего социума. 

принцип сотрудничества реализуется в трех аспектах: 

- личностно-ориентированным подходом специалистов к взаимодействию со 

слабо- видящим и с пониженным зрением ребенком в рамках его психолого- 

педагогического сопровождения; 
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- гуманно-личностным взаимодействием специалистов с родителями 

(законным представителям) и слабовидящего ребенка с актуализацией позиции 

партнерства; 

- достижение цели программы требует партнерства с тесным 

сотрудничеством специалистов, ее реализующих. 

- принцип поддержки инициатив семьи предполагает предоставление семье 

права на выбор абилитационных мероприятий. Родительская инициативность и 

активность в развитии воспитательной функции семьи с приданием ей коррекционно- 

педагогической направленности, в практическом решении вопросов личностного 

продвижения их слабовидящего ребенка, в самосовершенствовании и самореализа- ции в 

родительской роли задает направленность их поведению и деятельности как воспитателей. 

Команда, сопровождающая семью и ребенка, разрабатывая и реализуя стратегию и 

тактику этого сопровождения, должна быть в курсе и ориентироваться на основные 

потребности, установки, интересы родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания их ребенка. В соответствии с этим деятельность специалистов с семьей 

включает в себя диагностический компонент, а практической основой реа- лизации 

программы в части сопровождения семьи выступают данные диагностиче- ского изучения 

родительских представлений, знаний, вопросов; 

- принцип образовательной направленности программы предполагает 

актуализацию социально-средовых условий жизнедеятельности ребенка в семье с учетом 

его особых образовательных потребностей; 

- принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка предполагает обеспечение преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного зрения, формированием компенсаторно- адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития. 

 Содержательная часть абилитационной программы включает следующие 

разделы: 

1. Квалифицированная поддержка семьи слабовидящего ребенка с 

повышением ею воспитательного потенциала, в котором определяется содержание 

деятельности Организации по видам оказания квалифицированной поддержки семьи 

ребенка раннего возраста в рамках программы с целью повышения ею воспитательного 

потенциала как условия развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями. 

2. Квалифицированное психолого-педагогическое сопровождение 

слабовидящего обучающегося и с пониженным зрением (ранний возраст): 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с целью преодоления им 

трудностей и специфических особенностей развития; 

компенсаторно-развивающее сопровождение ребенка с целью своевременного 

развития у него компенсаторно-адаптивных механизмов. 

2.3. Ожидаемые результаты психолого-педагогического сопровождения 

специалистами слабовидящего и с пониженным зрением ребенка: 

- развитие у ребенка механизмов, обеспечивающих компенсацию трудностей 

чувственного отражения действительности в условиях зрительной депривации: развитие 

зрительно-моторной координации; сенсорное развитие с актуализацией осязательно- 

зрительного и осязательно-зрительного способов отражения; моторное развитие с 

освоением психического образования "схема тела"; развитие функций речи 

(коммуникативной, познавательной, регуляторной) и освоением начал компенсаторной 

роли в жизнедеятельности; 

- удовлетворение ребенком в повседневной жизни особых образовательных, в 

том числе сенсорных, потребностей, с проявлением способностей и умений 

ориентироваться в ближайшей социально-предметной среде, инициативности и доступной 
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самостоятельности во взаимодействии с предметно-объектным миром в соответствии с 

возрастом и индивидуальными возможностями, повышением двигательной активно- сти с 

развитием мобильности, освоением ряда предметно-практических умений; 

- продвижение ребенка в развитии в соответствии с возрастными 

закономерностями становления психомоторных образований, сенсорно-перцептивных 

(развитие восприятия, его предметности), мотивационно-потребностных (потребностей в 

действиях с предметами (в условиях их доступности для контактного восприятия), в 

общении с педагогическим работником, аффективных образований (устойчивость эмоции 

интереса, развитие чувства нового). 

2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по успешной коррекции недостатков в 

развитии и интеграции обучающихся с нарушением зрения, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Се- мья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не- 

прерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные пред- 

ставители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформиро- 

ванные специалистами, по возможности помогают изготавливать пособия для работы в 

ДОУ и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс 

восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников слабовидящего и с пониженным зрениям ребенка. 

Квалифицированная поддержка семьи ребенка с нарушениями зрения. 

Направлениями и содержанием деятельности Организации в соответствии с видом по 

оказанию квалифицированной поддержки семьи слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка в рамках Абилитационной программы выступают: 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- Информационно-просветительское направление: информирование 

родителей (за- конных представителей) об особенностях развития обучающихся с 

нарушениями зрения, о возможных и допустимых сроках их возрастных достижений: 

затягивается развитие зрительного поведения, зрительно-моторной координации в 

системах координат "глаз - рука", "глаз - нога", освоение невербальных средств общения, 

развитие познавательной и двигательной активности и умений, развитие образа "Я", 

саморегуляции, волевых проявлений. 

Ориентирование родителей (законных представителей) в информационных 

источниках (сайты, литературные источники) по вопросам развития и воспитания 

обучающихся разных возрастных групп, особых образовательных потребностях этой 

категории и условий их удовлетворения. 

Методы: организация участия родителей (законных представителей) в 

педагогических семинарах, в тематических родительских собраниях в Организации, 

подготовка и предоставление родителям (законным представителям) информационных 

листов, тематические беседы-консультации родителей (законных представителей), 

беседы- обсуждения данных специальной литературы, совместный с родителями 

(законными представителями) просмотр видеоматериалов о развитии обучающихся с их 

после- дующим обсуждением, организация в социальных сетях обмена информацией. 

- Консультативно-диагностическое направление. 

Информирование и консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам индивидуальных особенностей развития ребенка на основе данных, полученных 

специалистами путем анализа и обобщения диагностических результатов. 

Консультирование семьи по вопросам родительской деятельности, подходов к 
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воспитанию ребенка с учетом его индивидуально-типологических особенностей развития. 

Методы: индивидуальные консультации семьи. 

Направление: практико-ориентированное консультирование семьи (по запросу 

семьи). 

Консультирование семьи по вопросам: 

- роли родителей (законных представителей) в ранней социализации ребенка 

с нарушениями зрения: развитие привязанностей, эмоциональных связей с близкими, 

опыта общения с окружающими людьми; 

- самовоспитания родителей (законных представителей) в преодолении ими 

трудностей эмоционального общения с ребенком; 

- особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

зрения, педагогических условий и средств их удовлетворения; 

- организации предметной, предметно-пространственной среды 

жизнедеятельности ребенка с обеспечением ему доступности для: 

а) контактно-зрительного познания предметного мира в его разнообразии, освоения 

действий с предметами; 

б) самоорганизации, самореализации, проявлении инициативности в предметной 

дея- тельности; 

в) безбоязненного, безопасного передвижения в пространстве; освоения навыков 

предметно-пространственной ориентировки в местах жизнедеятельности, свободного и 

самостоятельного передвижения в знакомом пространстве; 

г) развития зрительного поведения, восприятия; 

д) актуализации и обогащения слуховых, тактильных, обонятельных, 

проприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий; 

е) требований к бытовой среде: мебель, одежда, предметы быта, их доступность 

для освоения им первичных навыков социально-бытовой ориентировки; 

ж) выбора игрушек для ребенка с нарушениями зрения; рекомендаций предметно- 

пространственной организации игровой зоны ребенка; 

- организации режима дня ребенка и специфика отдельных компонентов: а) 

кормление ребенка, привитие навыков приема твердой пищи; 

б) бодрствование, игры и занятия; в) проведение прогулок; 

г) семейный досуг; 

д) особенностей физического развития: 

е) физическое здоровье и физическое развитие; 

ж) охрана и поддержание здоровья и органов чувств (органы слуха, осязания, 

обоняния, вкуса, зрения), тактильных ощущений; 

з) охрана и развитие зрения; 

и) повышение двигательной активности, развитие мобильности; к) освоение 

ребенком способов передвижения: ползанье, ходьба; 

л) развитие осанки, моторики рук; 

м) подвижные игры для слабовидящих обучающихся; 

- особенностей речевого развития: 

а) необходимые условия доречевого и речевого развития; б) речедвигательные 

умения ребенка и как их развивать; в) речевой слух ребенка; 

г) чувственная основа речи ребенка; 

д) речевая среда ребенка: требования к речи педагогического работника, социума; 

е) словарь ребенка и педагогические условия и средства его обогащения; 

ж) условия развития потребности в вербальном общении с окружающими, 

потребности слушать речь окружающих; 

з) речевая активность ребенка и как ее поддерживать; 

и) книги для слабовидящих обучающихся и развитие речи ребенка; 

- обеспечения познавательного развития ребенка: организация 
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познавательной деятельности ребенка с нарушениями зрения, развитие им 

познавательных интересов: а) зрительное восприятие как познавательная деятельность 

ребенка; 

б) роль слуха и слухового восприятия для познания действительности; в) познание 

действительности с опорой на осязание; 

г) роль педагогического работника в познавательном развитии ребенка; 

д) роль книги в познавательном развитии ребенка и требования к их графике; 

- обеспечение социально-предметного развития: 

условия и средства знакомства ребенка с предметами окружающей 

действительности; формирование предметных представлений (единичных и общих) у 

слабовидящего и с пониженным зрением ребенка; 

педагогические подходы и приемы к расширению знаний об окружающем мире; 

музыка в жизни ребенка с нарушениями зрения. 

Методы: тематические консультации, тематические информационные листы, 

моделирование педагогических ситуаций, просмотр видеоматериалов с обсуждением. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся. 

Познавательное развитие: 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей обучающихся; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной 

деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной области 

"Познавательное развитие" с развитием у слабовидящего и с пониженным зрением 

ребенка адаптационно-компенсаторных механизмов познавательной деятельности, с 

освоением новых социальных и предметных сред познавательной деятельности в ее 

компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, аффективно- 

мотивационной сферы познавательной деятельности: познавательной активности и 

интересов, чувства нового и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение чувственного опыта с повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности зрительного 

восприятия: 

- Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду мест 

жизнедеятельности и познавательной активности. 

- Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками сенсорных 

эталонов "форма", "цвет", "величина", "пространство". 

- Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. Развивать 

умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных задач, востребованных 

продуктивной и исследовательской деятельности. Создавать ситуации и побуждать 

обучающихся к точному словесному обозначению зрительных образов восприятий, ис- 

пользованию словесных определений свойств предметов (круглый, синий). Развивать у 

ребенка умение в ситуациях рассматривания предметов или изображений с подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и дифференцированные образы 

восприятия, учить устанавливать связи "целое - часть", развивать способность к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия, обогащать опыт 

зрительного опознания. 

- Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 
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осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение опыта 

взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, разных форм, 

величин. 

- Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и навыков 

пространственной ориентировки как операционального компонента познавательной 

деятельности. 

- Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на восприятие, 

речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, повышение тактильных 

ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных функций: повышение способности 

к форм различению, цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-интеллектуального 

и моторно-поведенческого потенциала познания: 

- Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

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

человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

- Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

а) знать название предмета, его частей и деталей; 

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

определением его формы, величины, цвета, материала; 

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

характеристик; 

г) уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

- Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, сюжетных, 

иллюстративных изображений. Формирование рациональных и эффективных способов 

зрительного рассматривания изображений: обведение взором контура, организован- ное 

скольжение взором по всей плоскости изображения, остановка и фиксация взо- ром 

деталей, частей, актуализация воспринимаемых признаков. 

- Формирование представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, развитие 

способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. Развитие опыта 

актуализации представлений в познавательной деятельности. Совместного с 

педагогическим работником обогащение опыта обсуждения, какой предмет на ощупь, по 

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

- Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, предметами 

обихода, объектами познавательной деятельности; развитие орудийных действий; 

формирование действий предметно-пространственной организации "рабочего поля": 

умения взять предмет из определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, вер- 

тикальный). Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений и действий, силы, 

ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной координации, как 

операционального компонента познавательной деятельности. 

- Повышение способности действовать по подражанию. 

- Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение 

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности, малодоступными 

детям для повседневного использования, слушание и разучивание детских стихов о 

предметах и объектах действительности. 

- Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно- пространственной организации игрового поля, мест самообслуживания, 
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рабочего места познавательной деятельности; создания новых предметных сред: 

конструирование, аппликация. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных образов его 

объектно-предметного наполнения и освоением опыта установления связей: 

формирование целостных представлений об объектно-предметных, предметно- 

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

игра), познавательных занятий, продуктивной деятельности с развитием способности к 

аналитико-синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 

Формирование основ организации собственной познавательной деятельности в 

окружающей действительности: развитие интереса к рассматриванию книг и карти- нок 

(предметные, сюжетные изображения). Обогащение опыта конструирования (разные 

виды). Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций: 

- Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание интереса к 

таким ситуациям. 

- Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 

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

физических упражнений. 

- Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

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

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

либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, расскажи, что 

сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления удивления как переживания от 

чего-либо необычного, неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

- Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

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

фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских литературных 

произведений и песенок, звуки и шумы мира) с проявлением радостного, положительного 

отношения к воспринимаемому. 

- Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) с развитием практических чувств: 

радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от неуспеха и же- 

ланиеповторить попытку, чтобы достичь результата. 

- Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-либо 

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

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных задач. 

Расширение опыта познания окружающей действительности: расширение ряда знаний о 

предметах и объектах окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности: 

1. Совершенствование коммуникативных умений в получении информации о 

предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших ситуациях. 

Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме беседы в ситуациях 
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"педагогический работник - ребенок", "ребенок - ребенок". 

2. Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции педагогического работника и самоинструкции, придерживаясь освоенного 

плана- алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и обогащение опыта 

рассказывания об освоенных видах деятельности, описания основных правил вида 

деятельности, требований к ее организации. 

3. Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие организованных 

движений рук с элементами прослеживания поверхности (горизонтальный и (или) 

вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, тактильно-осязательной 

локализацией деталей с концентрацией зрительного внимания. 

4. Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений "схема тела", обогащение двигательного опыта 

выполнения заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировке "от себя": впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в центре; при 

ориентировке "от предмета": на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда 

(на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, 

на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: верхние левый, 

правый; нижние левый, правый края). Обогащение опыта предметно- пространственной 

организации рабочего поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах 

бытовой, игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

5. Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в жизнедеятельности, 

обогащение опыта самовыражения в творческой деятельности. Повышение двигательной 

активности, развитие способности к тонкой дифференциации движений, 

совершенствование позы, востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и обогащение 

опыта выполнения упражнений на согласование слов с движением, на чередование 

движений пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами 

(пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение опыта 

одновременного выполнения разноименными руками своей программы действий, 

развитие чувства ритма. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к обучению в 

образовательной организации: 

1. Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного сравнения 

предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей. Развитие 

основ словесно-логического мышления. 

2. Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

3. Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству листа. 

4. Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

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

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

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как способа 

получения информации. Формирование внутреннего контроля над своими действиями. 

6. Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации "зеркальных" букв, формирование умений печатания. 

Развитие умений выполнять графические задания на клеточном и линейных полях. 



30  

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

использовать подставки под книгу; кратковременно приближать объекта восприятия к 

глазам для рассматривания мелких деталей без задержки дыхания; уметь выполнять 

упражнения для глаз (на снятие утомления, на расслабление), после продолжительной 

зрительной работы на близком расстоянии, произвольно переводить взора вдаль; 

регулировать осанку в процессе выполнения графических заданий. 

Виды детской деятельности: 

1. Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

дея- тельности с обеспечением познавательного развития: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно- развивающих занятиях с развитием восприятия, формированием 

представлений; 

- занятия в сенсорной комнате; 

- двигательная деятельность с развитием "схемы тела", моторного поведения, 

освоением траекторий, амплитуды, пространственно-временной характеристики 

движений рук, кисти, пальцев, их пространственных положений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве Организации: 

"пред- метные экскурсии" в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры на развитие зрительного восприятия; 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

2. Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией познавательного развития: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность; 

- речевая деятельность: участие в беседах, обсуждениях; 

- рассматривание книг, картинок, фотографий; 

- спонтанная продуктивная деятельность; 

- спонтанная двигательная деятельность; 

- деятельность и взаимодействие обучающихся на прогулке: предметно-

практическая в соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, 

коммуникативная (свободное общение). 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

факто- ром развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной дея- тельности в 
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предметной среде называется процессом овладения культурными прак- тиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнер- 

ские отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка та- ким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право вы- 

бора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 
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контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно - восстанови- 

тельного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние зада- ния, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с нарушением зрения: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьей обучающегося с 

нарушениями зрения: формирование у родителей (законных представителей) 

обучающегося адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в физическом развитии и социализации 

дошкольника с нарушениями зрения. 

2. Известно, что детско-родительские отношения в семьях обучающихся с 

нарушениями зрения детерминируются отношением родителей (законных 

представителей) к слепоте или слабовидению ребенка. Родители (законные 

представители) могут занимать разные позиции: 

- принимать ребенка таким, какой он есть; 

- принимать факт нарушения зрения как суровую реальность; игнорировать (не 

принимать) факта нарушения зрения. 

3. Неадекватная позиция родителей (законных представителей) к 

возможностям и потребностям ребенка с нарушениями зрения проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека 

или гипоопека выступают тормозом его развития. 

4. Взаимодействие педагогического коллектива, отдельных специалистов с 

семьей ребенка с нарушениями зрения должно предполагать развитие родителями 

(законными представителями) позитивных представлений о его личностных достижениях 

в освоении содержания образования в пяти образовательных областях, в преодолении 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием отсутствующего или 

нарушенного зрения. На уровне формального взаимодействия это может быть при- 

влечение родителей (законных представителей) к участию в роли наблюдателей 

непосредственно образовательной деятельности, коррекционно-развивающей 

деятельности с последующим обсуждением позитивных проявлений их ребенка, усло-вий, 

обеспечивающих его достижения. 

5. На уровне активного взаимодействия с постановкой цели и достижения 

результатов это может быть сотрудничество и партнерство с семьей по созданию условий 

проявления у ребенка способностей, одаренности, например, вовлечение родителей 

(законных представителей) в разработку и реализацию конкурсов (детских, детско- 

родительских), детских досуговых мероприятий с приложением семьей усилий к осо- бой 

подготовке своего ребенка с нарушениями зрения как их участника. 

6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей с целью 

формирования у родителей (законных представителей) адекватного отношения к 

возможностям и потребностям их ребенка с нарушениями зрения предполагает также 

развитие (повышение) ею когнитивного компонента воспитательного потенциала. 

Различные формы и виды взаимодействия с семьей (тематические собрания и 

консультации, индивидуальные беседы, привлечение родителей (законных 

представителей) в качестве консультантов других семей, проведение мультимедийных 

презентаций, создание Оргнизацией для родителей (законных представителей) 

информационно-методического ресурса) должны помочь родителям (законным 
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представителям) в расширении знаний по вопросам особенностей развития и воспитания 

обучающихся с нарушениями зрения, освоения умений в области организации 

развивающей среды для ребенка с нарушениями зрения в домашних условиях, в области 

подходов к адаптации ребенка в новых для него социально-предметных средах. 

7. Достижение результатов в приоритетных направлениях деятельности 

Организации, определенных адаптированной программой, требует расширения границ 

образовательной среды ребенка с нарушениями зрения, в том числе посредством 

взаимодействия педагогических работников, специалистов с семьями обучающихся. 

Взаимо- действие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) ребенка с нарушениями зрения должно быть направлено на повышение 

воспитатель- ной активности семьи, во-первых, в вопросах его физического развития, 

укрепления здоровья, совершенствования функциональных возможностей детского 

здоровья, в освоении умений по организации двигательной деятельности, осуществляемой 

в условиях суженной сенсорной сферы. Во-вторых, важно взаимодействовать с семьей с 

целью принятия ею позиции ведущей роли в развитии представлений о социальной жизни 

человека, природных явлениях, широкого социального опыта ребенка с нарушениями 

зрения. 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

по приоритетным направлениям деятельности Организации можно объединить общей 

тематикой, например "Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье". 

Такая тематика для взаимодействия с родителями (законными представителями) 

многоаспектна, широко затрагивает вопросы физического и социального развития 

дошкольника с нарушениями зрения. Организация создает информационно- методический 

ресурс, включающий: обучающие программы для родителей (законных представителей), 

интернет-ресурсы для родителей (законных представителей), методические разработки, 

информационные листы для родителей (законных представите- лей), технологии 

практико-ориентированного взаимодействия специалистов с родителями (законными 

представителями). Важно развитие уровня взаимодействия педагогических работников и 

семьи: от возможного стремления родителей (законных представителей) избегать 

контактов с педагогическими работниками или от уровня их формального взаимодействия 

к активному взаимодействию с постановкой цели и достижения результатов через 

сотрудничество и партнерство в социализации ребенка с нарушениями зрения, 

повышении его мобильности, укреплении здоровья (физического, соматического, 

психического). 

2.6. Коррекционно-развивающая программа "Развитие зрительного 

восприятия" (коррекционно-развивающая деятельность дефектолога). 

Цель педагогической деятельности: актуализация функционального потенциала с 

повышением у ребенка зрительных возможностей, развитие точности, 

дифференцированности, осмысленности зрительного восприятия с формированием 

полных, целостных и детализированных образов, совершенствованием умений и навыков 

зри- тельного поведения, формирование основ охраны нарушенного зрения. 

Организационно-методические подходы (рекомендации) к развитию зрения и 

зрительного восприятия у дошкольников. 

Основой организации и выбора методов педагогического воздействия на зрение в 

условиях его нарушения и трудностей развития вследствие влияния патогенного фак- тора 

в период дошкольного детства может выступать: 

- ориентация на этапы онтогенетического развития зрительных функций в 

период дошкольного детства; 

- знание закономерностей сенсорно-перцептивного развития в дошкольном 

детстве; 

- понимание сущностной характеристики нарушенного зрения в целом и 

отдельных зрительных функций, их особенностей, степени слабовидения; 
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- выявление и ориентация на уровень развития зрительного восприятия у 

слабовидящего дошкольника. 

В период дошкольного детства ребенок приобретает способность к зрительному 

анализу форм, размеров, структуры и ориентации объектов, что одновременно выступает 

условием и показателем повышения остроты зрения: 

Центральное зрение полное с показателями остроты зрения: 

3 года - 0,6-1,0; 

4 года - 0,7-1,0; 

5 лет - 0,8-1,0; 

6-7 лет - 0,9-1,0. 

Цветоощущение - полноценное. Поле зрения - полное. 

Бинокулярное зрение - полноценное к 7-ми годам. 

Основные виды нарушений зрительных функций: 

- отсутствие бинокулярного зрения - монокулярный характер зрения; 

- снижение центрального зрения - нарушение остроты зрения; 

- нарушение поля зрения - сужение границ, скотомы; 

- снижение пространственной контрастной чувствительности - по отдельным 

каналам: высокочастотному, среднечастотному, низкочастотному или по всем частотам; 

нарушение цветового зрения - цветоаномалии, цветослабость (трихомазия, 

редуцированная по силе); 

- нарушение светочувствительности - повышенная светочувствительность; 

понижен- ная светочувствительность; 

- нарушение глазодвигательных функций - косоглазие, нистагм, дефекты 

подвижности глаз. 

Стратегии работы с ребенком: 

- соблюдение режима зрительных нагрузок: чередование работы глаз с их 

отдыхом; 

- создание комфортных для зрительной работы условий с соблюдением 

санитарно- гигиенических требований; 

- организация процесса зрительного восприятия с повышением подвижности 

глаз и актуализацией перефокусировки; 

- подбор визуального наглядного материала, заданий и упражнений детям, 

развивающих нарушенное зрение и активизирующих, повышающих зрительные функции 

(сохранные и нарушенные); 

- тифлопедагогические основы использования двух групп методов: 

а) дидактические методы, их приемы (наглядный, словесный, практический), 

обеспечивающие слабовидящему развитие зрительных сенсорно-перцептивных умений, 

формирование качественных зрительных образов, их осмысленность, полнота, 

дифференцированность, развитие зрительно-моторной координации с повышением 

регулирующей и контролирующей роли зрения в процессе решения задач на зрительное 

восприятие; 

б) педагогические методы и приемы, актуализирующие в процессе зрительного 

восприятия мотивационный механизм, повышающие познавательную, двигательную, 

предметно-деятельностную активность и инициативность слабовидящих дошкольников с 

отражением индивидуального и дифференцированного подходов. 

Программное содержание коррекционно-развивающей работы уточняется в 

соответствии: 

1) со способностью свободно опознавать объекты и предметы 

действительности, изображения разной сложности и модальности; 

2) уровнем развития константности восприятия; 

3) владением сенсорными эталонами и их системами; 

4) готовностью и умением выполнять сенсорные операции - поиск, сличение, 
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локализация, идентификация, соотнесение, узнавание; 

5) способностью действовать по зрительному подражанию, умению выполнять 

практические действия, в том числе тонко координированные, под контролем зрения; 

6) учетом общих возможностей организма и его систем у слабовидящих 

обучающихся, имеющих сочетанные зрительному диагнозу нарушения развития. 

Шестой уровень. 

Цели: формирование сенсорных эталонов, перцептивных действий "приравнивания 

к эталону", развитие тонкой дифференцировки зрительного восприятия: формирование 

системы сенсорных эталонов, формирование действий "перцептивного моделирования"; 

обеспечение визуализации чувственного опыта и интериоризации действий, выполняемых 

на основе и под контролем зрения; формирование точных, полных, дифференцированных 

зрительных образов; обогащение и расширение зрительных представлений как образов 

памяти об окружающей действительности; развитие тонко координированных действий в 

системе зрительно-моторной координации. 

Субъекты освоения уровня: дошкольники со средней и слабой степенью 

слабовидения, обучающиеся с тяжелой степенью слабовидения, освоившие предыдущий 

уровень, дошкольники с функциональными расстройствами зрения, в том числе с разной 

степенью амблиопии. 

Объективные показания к освоению уровня: 

1. Острота зрения на лучше видящий глаз в условиях оптической коррекции не 

менее 0,4-0,3. 

2. Острота зрения благополучного глаза при монокулярном характере видения 

не ме- нее 0,5. 

3. Косоглазие и (или) расстройство бинокулярной фиксации с высокой 

остротой зрения. 

4. Устойчивая зрительная ориентировочная деятельность. 

5. Уровни развитости зрительного восприятия - средний, высокий. Параметры 

оценки достижений уровня: 

Темп и уровень развития зрительно восприятия в целом соотносится с возрастными 

особенностями. 

Программные задачи шестого уровня. 4-й год обучения: 

1. Учить различать и называть темно-серый и светло-серый цвета. Расширять 

знания обучающихся о предметах окружающей действительности, имеющих постоянный 

признак цвета. Продолжать развивать тонкую зрительную дифференцировку при 

восприятии цветов и их оттенков в большом пространстве. 

2. Учить обучающихся определять удаленность объектов в большом 

пространстве в зависимости от насыщенности окраски (сообщить знания о том, что чем 

предмет дальше, тем окраска менее яркая). Продолжать развивать способность 

обучающихся узнавать при любой освещенности предмет по его окраске. Предлагать 

локализовывать цвет или его оттенок в предмете (например, кленовый лист) и на этой 

основе давать более точную характеристику конкретному предмету. Учить узнавать и 

называть трапецию, соотносить с другими четырехугольниками, показать ее отличие от 

пяти- угольника и треугольника. 

3. Развивать способность в предметах большого пространства различать 

составные формы (круг, овал, треугольник, прямоугольник, цилиндр, куб). Учить 

видоизменять геометрические фигуры, составляя их из разных фигур, конфигурацию 

предмета путем составления ее из простых форм. Повышать зрительную способность при 

различении треугольников разной конфигурации (уменьшать различия в отличительных 

признаках). Продолжать развивать способность различать однородные предметы по 

различиям в конфигурации частей. 

4. Учить дополнять знакомую форму недостающей частью, узнавать предмет в 

неполном предметно-силуэтном изображении (пересечение контуров), учить целостно 
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прослеживать контур предметов сложной конфигурации. 

5. Продолжать учить соотносить и подбирать предметы по величине на глаз, 

определять размер предметов в зависимости от удаленности, отражать эти знания в 

практической деятельности. Развивать способность локализовывать предмет заданной 

величины из множества предметов. Учить отражать величину натуральных объектов 

условно, соблюдая пропорциональные отношения между ними. Учить анализировать 

пространственные отношения в группе предметов (6-7), выделяя пространственное 

положение каждого из них относительно другого. Продолжать учить отражению 

пространственных отношений натуральных объектов в схеме. Учить располагать объекты 

по схеме (чтение схемы осязательно-зрительным способом). 

6. Развивать тонкую зрительную дифференциацию расстояний между 4-5-ю 

предметами (постепенно уменьшать разницу) в малом и большом пространствах, 

расположенными в одном (двух) направлении(ях) и между предметами, расположенными 

в разных направлениях (без уменьшения разницы). Учить определять удаленность 

предмета в большом пространстве по способности различать его окраску, форму, размер. 

Продолжать упражнять обучающихся в узнавании предметов на большом расстоянии с 

уточнением признака, по которому узнавал. 

7. Предлагать детям самостоятельно рассматривать и описывать внешний 

облик предмета по плану. Продолжать учить составлять описательные загадки о 

воспринимаемом предмете. 

8. При рассматривании и описании сюжетной картины предлагать 

придерживаться плана (по вопросам педагогического работника); целостно описывать 

облик персонажей картины, учить на основе воспринятого давать характеристику их 

эмоционально- го состояния, социальной принадлежности; определять и описывать время 

происходящих событий (предлагать воспринимать и описывать одни и те же события в 

разные временные отрезки и видеть при этом изменения в изображении). Развивать 

различать изображенные мелкие предметы. Учить отражать изобразительные признаки 

глубины пространства, показывать линейную перспективу, учить соотносить натуральную 

величину объекта с величиной его изображения (в сравнении с величиной других 

объектов). Показать детям, что объекты, находящиеся очень далеко, изображаются 

нечетко, учить их опознавать в процессе восприятия. Обогащать опыт рассматривания 

иллюстраций. 

9. Продолжать развивать у обучающихся способность видеть в предметах 

большого пространства составные части и формы и на этой основе давать более точную 

характеристику конкретному предмету. Предлагать локализовать пятиугольник, трапецию 

в заданном пространственном положении. Продолжать учить составлять сложную 

конфигурацию объекта из простых форм. Продолжать формировать социальные эталоны. 

Повышать дифференцированность восприятия, экспрессивность пантомимического 

выражения знакомых эмоций. Формировать представления об экспрессии эмоции 

интереса, удивления, спокойствия. Обогащать опыт осмысления эмоционального 

состояния персонажей сюжетных изображений на основе детализированного и целостного 

восприятия пантомимики. 

10. Продолжать уточнять, расширять и обогащать предметные представления 

(по лексическим темам). Обогащать умения детального рассматривания предметов 

(изображений) и их познания. Совершенствовать осмысленность восприятия деталей 

(определять их смысловую нагрузку для целого). Развивать константность восприятия, 

расширяя ряд вариативности образов памяти об объектах окружающей действи-тельности. 

Обогащать опыт сличения и идентификации образов при отражении цветного, 

контурного, силуэтного изображений объекта. Обогащать опыт различения и узнавания 

контурного изображения объекта в условиях зашумленности фона. Про- должать 

расширять объем и скорость восприятия при выборе предметных картинок из ряда. 

11. Формировать образы букв (печатный вариант) и цифр. Развивать 
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ориентировочную, регулирующую и контролирующую функции в процессе анализа их 

элементов и воспроизведения (печатания) в разных величинах на плоскости без и с 

ограничением линиями протяженности. Знакомить с линейными и клеточными полями, 

учить их анализу, обогащать умения проводить линии в заданном направлении и заданной 

протяженности. Развивать рукописные движения: обогащать умения и опыт копирования 

и воспроизведения отдельных элементов прописных букв. 

12. Развивать движения глаз, обеспечивающих отражение метрических 

характеристик предмета. Совершенствовать действия заданного прослеживания. 

Формировать умения (действия) практического изменения протяженности: длины, 

высоты, ширины. Развивать глазомерные действия. Развивать тонкую моторику и 

координацию рук: 

- повышать ритмичность движений; 

- совершенствовать способность синхронно переключаться на новое 

положение рук, пальцев с одного движения на другое; 

- повышать точность, дифференцированность движений пальцев. 

13. Совершенствовать динамическую организацию двигательного акта. 

14. Способствовать расширению зрительного поля, с которого начинается 

прослеживание. Обогащать опыт выполнения прослеживающих движений глаз в разных 

глубинных зонах и плоскостях пространства. Способствовать развитию плавного 

слежения и от произвольной регуляции прослеживания. Совершенствовать 

формообразующие движения. Расширять вариативность сенсорного эталона "форма". 

Обогащать опыт локализации, различения, идентификации и узнавания треугольников, 

четырех- угольников, овалов разной протяженности. Обогащать опыт копирования путем 

об- ведения контура. Совершенствовать технику выполнения графических заданий: 

добиваться проведения без наклонных относительно вертикальной оси линий, 

предупреждать проведение двойных, прерывистых линий, проявление дрожания. 

Развивать мышечную выносливость в выполнении графических заданий. 

15. Формировать умение копирования: 

- узнай и назови фигуру, которую предстоит копировать; 

- выдели (покажи и(или) назови) каждый элемент; 

- определи элемент, с которого начнешь копирование формы и 

последовательность копирования; 

- определи пространственное положение элемента относительно других и 

оцени протяженность относительно целого; 

- приступай к копированию. 

16. Совершенствовать точность копирования. Постоянно совершенствовать 

"чувство линии", умение отличать правильную окружность от неправильной, прямой угол 

от тупого, слегка изогнутую линию от прямой, выделять волнообразную, зигзагообразную 

линии. Обогащать опыт "чтения" линий сложной конфигурации, включающей элементы 

прямой, ломаной, волнистой, зигзагообразной (с вариативностью). 

17. Развивать наблюдательность и чувство нового. Систематически обогащать 

опыт восприятия вновь привнесенных объектов в знакомую предметно-пространственную 

среду. Развивать и совершенствовать умения и навыки пространственной ориентировки 

"от себя", "от другого человека", по поверхности. Развивать способность к тонкой 

дифференцировке пространственных отношений. Совершенствовать ориентировочно-

поисковые умения и действия. 

2.7. Адаптивная компенсаторно-развивающая программа. 

Цель педагогической деятельности: способствовать развитию слабовидящим до- 

школьником компенсации трудностей зрительного отражения действительности. Развитие 

слуха и слухового восприятия. 

Развитие зрительно-слухо-двигательной координации, слухового 

пространственного восприятия с повышением способности к ориентировочно-поисковой, 
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информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей основ движений, 

действий, деятельности. Обогащение опыта слухового восприятия с развитием 

дифференциации звуков по их предметно-объектной отнесенности, по психофизической 

характеристике - громкость, высота, по пространственной ориентации - сторона и 

удаленность от источника звука. Обогащение опыта восприятия звуков и шумов 

действительности с эмоциональным реагированием и осмысленностью их отражения и 

актуализацией зрительного внимания на объектах восприятия. Обогащение опыта 

восприятия звуков живой и неживой природы: звуки дождя, скрип снега, пение птиц, 

голоса животных. Развитие полимодальности предметного восприятия с актуализацией 

слухового восприятия. 

Способствовать запоминанию и умению правильно произносить имена 

окружающих (ближайший социум). 

Развитие осязания и моторики рук. 

Развитие и обогащение тактильных ощущений ладоней и пальцев рук. Развитие 

тактильного образа восприятия с развитием предметно отнесенных ощущений на 

захватывание, перехватывание, вкладывание, со зрительным контролем действий, 

повышать умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие праксиса рук: 

- статического (умение выполнять позы); 

- динамического со способностью к переключению с одного действия на 

другое, выполнения цепочки действий; 

- конструктивного (умений выкладывать, копировать из палочек фигуры). 

Формирование представлений о кисти, пальцах, умений их дифференцировать (называть, 

показывать). Развитие мелкой моторики рук, мышечной силы кистей и пальцев. Развитие 

действий с дидактическими игрушками с актуализацией зрительных впечатлений, с 

осуществлением зрительного контроля точности выполнения. Развитие умений 

перекладывать мелкие предметы из емкости в емкость с постепенным уменьшением 

диаметра отверстия. 

Развитие точных, тонко координированных движений кистью и пальцами в 

обследовательских действиях, орудийных действиях; "обслуживающих" познавательную 

деятельность (перелистывание, раскладывание, перемещение на ограниченной плоскости). 

Повышение подвижности кисти и пальцев рук. Развитие опыта ощупывания и осязания 

предметов действительности с их узнаванием на основе зрительно- двигательных 

ощущениях. Развитие орудийных тонко координированных действий на основе и под 

контролем зрения, востребованных в продуктивных видах деятельности. 

Развитие основ невербальных средств общения. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения разных положений частей лица, 

их движений: губы в улыбке, губы широко разомкнуты, губы сомкнуты; губы искривлены 

и их уголки оттянуты назад (радость); приоткрытый рот имеет округленную форму; 

нижняя губа выпячена; открыть рот широко, приоткрыть рот, выпятить нижнюю губу, 

сжимать губы, вытянуть губы, показать и убрать язык, шлепание губами; обычное 

положение щек, щеки надуты; зажмуривание; поднимание и опускание бровей. 

Формирование жестовых умений: узнавать и показывать жестами приветствие, 

прощание, запрет, удивление. 

Обогащение опыта восприятия и воспроизведения по подражанию мимики, жестов, 

движений и действий, востребованных в общении, совместных играх. Развитие интереса к 

собственным мимическим и жестовым проявлениям в условиях восприятия их 

зеркального отражения. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки. 

Формирование практических умений пространственной ориентировки в местах 

жизнедеятельности в Организации (помещения): освоение предметно-пространственной 

организации групповой, спальной, туалетной комнат, раздевалки; развитие опыта 
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свободного передвижения в знакомых помещениях с выполнением ориентировочно- 

поисковой деятельности. Развитие способности к осмыслению пространственной 

организации помещений в Организации. 

Формирование умений и навыков пространственной ориентировки на плоскости 

листа. Развитие умений ориентироваться в книге: способности к локализации частей 

(обложка, листы), умений перелистывать страницы. 

Формирование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги: умения 

выделять (показывать, называть) стороны, углы (вершины), центр листа разной площади, 

протяженности; умения класть лист перед собой; умения выкладывать на лист бумаги 

предметы в заданном порядке; умения воспроизводить линии со зрительной локализацией 

заданного места воспроизведения. 

Формирование представлений о клеточном и линейном полях (листы) с развитием 

опыта выполнения слабовидящим ребенком графических заданий под контролем зрения 

(для части слабовидящих с высоким слабовидением - линейное поле). 
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III. Организационный раздел 

Организационное обеспечение образования обучающихся с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся детей с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения). 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию образовательных прав 

ребенка с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения). 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ФРЗ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с пониженным зрением (амблиопией и косо- 

глазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ФРЗ 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ФРЗ, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФРЗ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка с ФРЗ и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ФРЗ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с ФРЗ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в 

образовательном учреждении является создание условий для нормального развития и 

успешного обучения. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• Своевременно проводить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в 

развитии. 

• Изучать индивидуальные особенности развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

• Создать для ребенка эмоциональный благоприятный микроклимат в группе, 

при общении с детьми и педагогическим персоналом. 

• Оказывать помощь детям, нуждающимся в особых обучающихся 

программах, специальных формах организации их деятельности. 

• Повышать психологическую компетентность воспитателей, родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка. 

Алгоритм последовательности работы по сопровождению ребенка в ДОУ 

• Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути 

проблемы, разработки плана сбора информации о ребенке и проведения диагностического 

исследования. 
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• Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми 

заинтересованными лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение 

позитивных и негативных сторон разных решений. 

• Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности 

действий, распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная 

выработка рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребенка. 

• Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

• Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению. 

Предполагает анализа развития ребенка, корректировку и проведение дальнейшего 

коррекционного маршрута. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы 

ДОУ. 

В системе комплексной коррекции нарушений зрения психофизического развития 

у воспитанников компенсирующих групп выделяем следующие этапы: 

1 этап - Диагностический. Разработана поэтапная система взаимодействия 

специалистов в процессе диагностики. 

Данные комплексной диагностики каждого воспитанника заносятся в «Карту 

психолого-педагогического и медико-социального развития ребенка», в которой 

проектируется разработка Индивидуального коррекционного маршрута развития, в 

котором систематизируются все наблюдения и рекомендации специалистов, динами- ка 

развития ребенка. 

В ДОУ осуществляется вводная (сентябрь), текущая или промежуточная (январь), 

итоговая (май) диагностика. Результаты заносятся в разработанные карты. По итогам 

промежуточной диагностики, прослеживается результативность коррекци- онного 

сопровождения, и вносятся коррективы в дальнейшее планирование работы с ребенком в 

зависимости от динамических наблюдений в течение всего учебного года, в результате 

чего при необходимости составляется Индивидуальный коррекционный маршрут. 

Такой подход дает полную картину динамики и результатов медицинской и 

психолого-педагогической коррекции. Результаты диагностики позволяют выявить 

проблемы в развитии каждого ребенка, его реабилитационный потенциал, определить 

направления, задачи и содержание индивидуальной коррекционной работы, подо- брать 

конкретные формы и технологии организации работы, спрогнозировать результативность 

коррекционных усилий. 

При планировании индивидуальной работы педагоги определяют конкретную цель 

на основании выявления причин и факторов риска, выбирают адекватные формы и методы 

работы (с учетом особенностей ребенка), учитывают реабилитационный потенциал 

ребенка, планируют предполагаемый результат. 

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при организации 

игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов деятельности, выработка 

единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и группе в целом 

становятся основой взаимодействия. 

2 этап – Коррекционно-развивающий. В содержание этого этапа входит: 

- организация коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего 

образовательного пространства; 

- проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с использованием 

здорровьесберегающих технологий; 

- включение игр и упражнений в занятия воспитателя в соответствие с 
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решаемыми дефектологом задачами; 

- развитие мелкой моторики, координационных и ритмических способностей 

инструктором физической культуры; 

- обеспечение коррекционной направленности режимных моментов, игровой 

деятельности детей. 

3 этап – Координационный – его выделение условное, так как координация 

деятельности педагогов, специалистов и родителей детей осуществляется на протяжении 

всего пребывания детей в ДОУ. Для групп компенсирующей направленности разработаны 

циклограммы организованной и совместной деятельности. 

Таким образом, проводимая с детьми коррекционно-развивающая работа строится 

на основе личностно-ориентированного подхода, на принципах научности, системности, 

учета структуры дефекта, компенсаторных возможностей каждого ребёнка. Тесное 

взаимодействие педагогов на основе хорошо продуманной и налаженной сети связей, 

качественной комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребёнка, чем достигается высокая 

эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 

сотрудничество специалистов обеспечивает высокие результаты коррекционно-

развивающей работы. 

4 этап - Мониторинговый. Диагностика динамики показателей здоровья и развития 

детей и соответственно, эффективности всей работы. 

По окончании курса реабилитационных и оздоровительных мероприятий 

оцениваются результаты реализации индивидуальной программы на очередном 

консилиуме. 

3.1. Примерный режим и распорядок дня. 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год в группе оздоровительной направленности для детей с понижен- ным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения)начинается первого сентября, длится девять месяцев (и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, две недели сентября отводятся всеми специалистами для углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих про- грамм, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы. Заве- дующий 

дошкольным образовательным учреждением утверждает АОП ДОУ и рабочие программы 

специалистов. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго пе- 

риодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивиду- 

ального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-дефектолога со всеми специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и 

определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе компенсирующей 

направленности. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах. Педагоги (учитель-логопед и педагог-

психолог) в течение недели проводят индивидуальные, подгрупповые занятия, в 

соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка. Количество 

индивидуальных занятий определяется возрастом детей: для детей старшего дошкольного 
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возраста 5-6 лет – 2 занятия. Вид специализированных индивидуальных занятий 

соответствует образовательной обла- сти. 

На работу с одной подгруппой детей 5-6 лет –25 минут. В се остальное время в 

сетке работы учителя-дефектолога во всех возрастных группах занимает индивидуальная 

работа с детьми. 

Режим дня. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям детей, способствуют их 

гармоничному развитию и учитывают следующие рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов; 

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается проведение 

прогулки, дневная суммарная продолжительность которых должна составлять 3-4 часа; 

• самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной деятельности 

игры; 

• период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных 

фор- мах оздоровительно-воспитательной деятельности предусматривается в количестве 6 

- 8 часов в неделю. 

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение основных 

организационных периодов, представленное в таблице. 

 

Таблица – Временное распределение организационных периодов. 

Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 07.00- 13.00 6 часов 

Сон 13.00-15.30 2.5 часа 

13.00 – 15.00 2 часа 

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 часа 

Общая продолжительность режима дня 12 часов 

Учебные нагрузки воспитанников не превышают нормы предельно допустимых 

нагрузок. 

Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и 

интересов и направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе 

физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), 

познавательных, творческих, потребностей в общении. Образовательная работа с 

дошкольниками направлена на развитие предпосылок учебной деятельности 

 Таблица Учебная нагрузка на детей в группе № 7 «Крепыши» 
Группа Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

день 

Длитель- 

ность заня- 

тий 

Перерыв 

между заня- 

тиями 

Старшая группа оздоровительной 

Направленности 

12 2 – 3 25 минут 10 минут 
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Недельное распределение  образовательной деятельности (ОД) 

Дошкольное учреждение МБ ДОУ № 30 предполагает использование большего 

количества организованных форм работы с детьми: помимо фронтальных и подгрупповых 

занятий с каждым ребёнком в течение учебной недели проводится ряд индивидуальных 

занятий узких специалистов – учителя- логопеда, психолога, инструктора ФК, 

музыкального руководителя. При составлении общей сетки видов деятельности, при 

составлении графиков индивидуальной занятости специалисты, работающие с 

ребёнком, учитывают распределение нагрузки на ребёнка в течение дня и недели, 

сочетание разных видов деятельности, соотношение организованных форм и совместной 

с взрослым и самостоятельной деятельности. При этом, прежде всего, педагоги 

ориентируются на состояние здоровья ребёнка (снижение общей нагрузки для детей 3-й 

группы здоровья, уменьшение количества индивидуальных занятий с узкими 

специалистами познавательного и художественно-эстетического направления, замена их 

работой физкультурно-оздоровительного содержания и т.п.) 

Главным условием организации жизни дошкольников является создание у де- тей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищенности. 

Соблюдению требований к гигиене учебного процесса способствует также 

функционирование в ДОУ разветвлённой сети специальных помещений: физкультурный 

зал, музыкальный зал,  2 кабинета логопедов, кабинет психолога, игротека, кабинет STEM 

- образования. Смена видов деятельности и переход из группы в специальные помещения 

не только обеспечивают необходимую физическую активность отдельным группам мышц, 

но и способствует рациональному (а значит оздоровительному) режиму, в равной мере 

стабильному и одновременно гибкому, динамичному. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Таблица – Примерный режим дня групп компенсирующей направленности для 

детей с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) (холодный период). 

Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

Прием детей, игры, индивидуальные 

коррекционные занятия 

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Свободная деятельность, игры, подго- 

товка к занятиям 

8.50 - 9.00 

ОД согласно сетке занятий 1. 9.00 - 9.25 

2. 9.35–10.00. 

3. 10.10 -10.35 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 10.35- 10.50 

Прогулка (наблюдения, игры, труд) 10.50- 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, за- 

каливающие процедуры. 

15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

занятия в кружках, занятия по заданию 

логопеда. 

15.30- 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин. 17.40 -18.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

18.00 - 19.00 

 
Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

должны соблюдаться следующие требования: 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования элек- тронных средств обучения. 

 

Таблица – Примерный режим дня групп компенсирующей направленностидля детей с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) (теплый период) 

 

Режимные моменты Старшая группа 

Утренний приём, осмотр, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.50-9.00 

Занятие на прогулке 09.00-09.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, иг- 

ры, наблюдения 

09.25-12.20 

Возвращение с прогулки, водные про- 

цедуры 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика про- 

буждения 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, иг- 

ры, наблюдения 

15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, уход домой. 

16.45-19.00 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА МБ ДОУ № 30 

Авагян С.Б. на 2024 - 2025 учебный год. 

 

 Коррекционно- развивающая  

деятельность с детьми 

Работа с педагогами, 

родителями воспитанников 

Методическая работа. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

08.45 - 09.40 - индивидуальное развивающее 

коррекционное занятие. 

09.50-10.35  психологическое 

сопровождение детей группы № 1,2 

10.40-11.40  психологическое 

сопровождение детей группы № 6,4 

15.10 -15.35  психологическое 

сопровождение детей группы № 3 

 14.00 -15.00 индивидуальные 

консультации с воспитателями.  

08.30 – 80.45– подготовка к занятиям. 

11.50 – 14.00 -анализ и обобщение 

полученных результатов. 

16.40. -17.20 работа с методическим 

материалом. 

17.30-18.30-заполнение рабочей 

документации. 

  

С
р

ед
а

 

08.45 - 09.40 - индивидуальное развивающее 

коррекционное занятие. 

09.40-10.30  психологическое 

сопровождение детей группы № 1,2 

10.40-11.40  психологическое 

сопровождение детей группы № 6,4 

15.10 -15.35  психологическое 

сопровождение детей группы № 3 

15.40 -17.20 индивидуальные 

консультации с родителями.  

08.30 – 80.45– подготовка к занятиям. 

11.45 – 14.30 -анализ и обобщение 

полученных результатов. 

14.30 – 15.10- подготовка рабочего 

материала 

17.30- 18.30-заполнение рабочей 

документации. 

 

  

Ч
ет

в
ер

г
 

08.45 - 09.40  индивидуальное развивающее 

коррекционное занятие. 

09.40-10.05 - психологическое 

сопровождение детей группы №3 

10.10-11.00 психологическое 

сопровождение детей группы № 1,2 

11.05-11.55  психологическое 

сопровождение детей группы № 6,4  

12.00 -13.00 индивидуальные 

консультации с воспитателями 
08.30 – 80.45– подготовка к занятиям. 

13.00 – 14.00 анализ и обобщение 

полученных результатов, заполнение 

рабочей документации. 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

08.45 - 09.40 - индивидуальное развивающее 

коррекционное занятие. 

09.40-10.30  психологическое 

сопровождение детей группы № 1,2 

10.40-11.40  психологическое 

сопровождение детей группы № 6,4 

15.10 -15.35  психологическое 

сопровождение детей группы № 3 

 16.20 -17.20 индивидуальные  

консультации с родителями. 

08.30-8.45 – подготовка к занятиям. 

12.00 – 14.30 анализ и обобщение 

полученных результатов. 

14.30 – 15.10 -подготовка рабочего 

материала 

17.30- 18.30-заполнение рабочей 

документации.  
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ЦИКЛОГРАММА  РАБОТЫ 

учителя-логопеда  Лукашонок Лилии Ивановны 

 

день   время  деятельность  
  

Вторник  

  

8:00-8:30  

8:30-9:00  

9:00-9:25  

 

9:35-10:00 

 

 

 

10:00-12:30  

 

 

12:35-13:00  

  

  

  

• Участие  в режимных моментах 

• Консультации для родителей;  

• 1 фронтальное подгрупповое занятие старшей 

логопедической группы по лексике;  

• 2 фронтальное подгрупповое занятие старшей 

логопедической группы по лексике;  

•  

• индивидуальная работа с детьми (10 человек);  

•  

•  

• работа с документацией/  

• по запросу консультации для воспитателей; 

•   

  

Пятница  

 

8:00-8:30  

8:30-9:00  

9:00-9:25  

 

9:35-10:00 

 

  

 

 

10:00-12:30  

12:35-13:00  

  

  

Участие  в режимных моментах 

• Консультации для родителей;  

• 1 фронтальное подгрупповое занятие старшей 

логопедической группы по обучению детей грамоте;  

• 2 фронтальное подгрупповое занятие старшей 

логопедической группы по обучению детей грамоте;  

• индивидуальная работа с детьми (10 человек);  

• работа с документацией/  

• по запросу консультации для воспитателей 

• подготовка д/з для детей и родителей 



49  

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРС) 

в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО. 

В соответствии со Стандартом, ППРС группы должна обеспечивать и 

гарантировать: 

− охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной само- оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития; 

− построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников сов- 

местной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

− создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работ- ников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

− открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

ППРС должна быть: 

− содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

− трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 

− полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
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ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда кабинета дефектолога– 

часть образовательной среды МБ ДОУ № 30, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений развития 

детей с ФРЗ. 

При создании ППРС для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

учитываются особенности их физического и психофизиологического развития. 

Стимулирует зрительную активность среда, созданная учителем-логопедом, пдагогом-

психологом и воспитателями в группах. 

При планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную, самостоятельную деятельность детей. Спроектированная таким образом 

предметно-развивающая среда групп даёт ребёнку новые средства и способы познания и 

преобразования мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем 

самым формируется познавательная активность детей. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещениях групп компенсирующей направленности, в 

кабинетах учителя-дефектолога, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном зале 

обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во- 

дой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

простран- ственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая среда кабинета насыщена разнообразным материалом: все обо- 

рудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно меняется, об- новляется в 

зависимости от решаемых на данном этапе задач развития и кор- рекции детей. 

В кабинете можно выделить различные зоны коррекции и развития детей: 

1. Центр речевого и креативного развития. 

2. Центр сенсорного развития. 

Центр моторного и конструктивного развития. 
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Вид помещения,

 функцио- 

нальное использование 

Оснащение 

Кабинет учителя – 

логопеда 

•  образовательная 

подгрупповая деятельность 

•  индивидуальная 

деятельность 

• Консультативная 

работа с педагогами, родителями. 

1. Библиотека специальной литературы  

2. Ноутбук 

2. Компьютерные программы для 

индивидуальных занятий. 

3. Фланелеграф с набором дидактического 

материала. 

4. Перечень дидактических игр и упражнений: 

- по развитию восприятия и внимания; 

- по развитию речи; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

5. Иллюстративный материал по лексическим 

темам. 

6. Дидактические игры с использованием 

природных материа- лов для развития восприятия и 

мелкой моторики. 

7. Перечень дидактических игр по всем 

разделам программы. 

8. Мебель для практической деятельности 

(столы и стулья) 

9. Магнитная доска, набор магнитов. 

10. Шкафы для методической литературы, 

пособий. 

11. Полочки для пособий и игрушек. 

12. Большие контейнеры для дидактического 

материала, маленькие контейнеры для игрушек и 

раздаточного материала. 

13. Музыкальные инструменты. 

14. Дидактические пособия по сенсорному 

воспитанию. 

15. Муляжи овощей и фруктов, наборы 

домашних и диких животных. 

16. Развивающие игры. 
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РППС группы и кабинетов учителя-логопеда и педагога-психолога создает 

возможности для успешного пре- одоления отставания в развитии, позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. 

Наполнение развивающих центров в групповом помещении, и в кабинетах 

специалистов  соответствуют изучаемой лексической теме на данной неделе, каждую 

неделю наполнение развивающих центров обновляется. 

 
3.4. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания. 

Предметно пространственная развивающая среда полностью укомплектована 

игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

(100%). Оборудование и предметы в логопедическом кабинете соответствуют переч- 

ню методических рекомендаций. 

Педагогический процесс оснащен необходимым демонстрационным, раздаточным 

материалом, техническими средствами. 

Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, пособиями, в 

том числе и авторскими: дидактические игры, схемы, символы, модели, речевые кубы и 

др. В наличии специальный дидактический материал: 

1) Пособия и игрушки 

2) Предметные и сюжетные картинки 

3) Настольно-печатные игры 

4) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5) «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучи- 

вания стихов и пересказа текстов. 

6) Раздаточный материал 

7) Настольно-печатные дидактические игры 

8) Глобус, детские атласы. 

10) Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 

11) Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

12) Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный ма- 

териал. 

13) Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 
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15) Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

16) Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

17) Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

18) Кубики с картинками по всем темам. 

19) «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 

20) Массажные мячики разных цветов и размеров. 

21) Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

22) Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

23) Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

24) Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

25) Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

26) Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек 

Технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

В групповой комнате имеются интерактивная доска с программным 

обеспечением, аудио-центр; телевизор и DVD, ноутбук, принтер, мультимедийный 

проектор. Современные технические средства дают возможность более успешно и 

интересно организовывать работу с детьми. Созданные условия использования ИКТ 

помогают педагогам активно создавать и использовать на занятиях и в других видах 

деятельности презентации, игры, познавательный материал. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы. 

Методическое обеспечение соответствует Адаптированной образовательной 

программы МБ ДОУ № 30, представлено в виде списка рекомендуемой литературы по 

коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и организационным 

вопросам образования. 

Список рекомендуемой литературы по основным направлениям развития ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Программно-методическое обеспечение по игровой деятельности: 

 

№ Название  Автор Издательство 
1

1 

Развивающие игры 

Воскобовича серия: 

«Сказочные лабиринты игры» 

«Играем в математику» 

Использование 

технологии В.В. Воскобовча 

«Сказочные лабиринты игры» 

в математическом развитии 

детей 

Воскобович В.В. 

Вакуленко Л.С. 

Вотиновой О.М. 

ООО 

«Развивающи

е игры Воскобовича» 

2018 

2

2 

Развивающие игры 

Воскобовича серия: 

«Сказочные лабиринты игры» 

Экологические сказки 

фиолетового леса 

Адлер В.Н. 

Черисова О.Н. 

ООО 

«Развивающи

е игры Воскобовича» 

2017 
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«Формирование 

экологического сознания 

дошкольников» 

Методические 

рекомендации 

3

3 

Развивающие игры 

Воскобовича серия: 

«Сказочные лабиринты игры» 

Умные игры в добрых 

сказках  

Парциальная программа 

Макушина С.В. ООО 

«Развивающи

е игры Воскобовича» 

2017 

4

4 

Развивающие игры 

Воскобовича серия: 

«Сказочные лабиринты игры» 

Развивалка.РУ 

Панфилова Э.Н. ООО 

«Развивающи

е игры Воскобовича» 

2017 

5

5 

Ознакомление 

дошкольников с миром 

природы 

Парциальная программа 

«Юный эколог» 

Система работы в 

старшей группе детского сада 

5-6 лет 

Николаева С.Н. Издательство 

«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ» 

2016 

6 

 

6 

Ребенок в мире поиска 

Из чего сделаны 

предметы игры-занятия для 

дошкольников 

Дыбина О.В. ТЦ СФЕРА 

2015 

7

7 

Ребенок в мире поиска 

Рукотворный мир 

игры-занятия для 

дошкольников 

Дыбина О.В. ТЦ СФЕРА 

2016 

8

8 

Сюжетные игры в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

Игровые обучающие 

ситуации с игрушками разного 

типа 

Николаева С.Н. 

Комарова И.А. 

Издательство 

ГНОМ 

2014 

9

9 

Библиотека воспитателя 

Развивающие игры 

Воскобовича 

Сборник методических 

материалов 

Воскобович В.В. 

Вакуленко Л.С. 

Издательство 

СФЕРА 

2015 

1

10 

Развивающие игры в 

ДОУ 

Бондаренко Т.М. ИП 

Лакоценина 2012 

1

11 

Журнал 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Дошкольного 

образовательного учреждения 

№7/2014 

журнал Издательство 

СФЕРА 

2014 

1

12 

Развивающие игры 

Воскобовича 

Тайна ворона метра или 

Воскобович В.В. ООО РИВ 

2007 
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сказка об удивительных 

приключениях-превращениях 

квадрата 

 

1. Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, 

имеющими нарушения зрения. Методические рекомендации [сост Л.А. Дру- жинина и др.; 

науч. ред. Л.А Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, изд-во Ма- рины Волковой 2008. — 

118 с. 

2. Инклюзивное обучение детей с ограниченными  возможностями здоровья . – 

Психолого-педагогическое  сопровождение дошкольников с нарушением зрения. – 

Учебно - методическое пособие. Л.И. Плаксина, Л.А. Дружинина 

3. Технологии коррекционной работы с детьми с нарушением зрения. Л.В. 

Фомичева, А.Н. Кисткина. – ФГОС Детство  - Пресс. 

ОО «Познавательное развитие» 

1. Методические рекомендации «Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения. Авторская идея Дружининой Лилии 

Александровны Научный редактор; Дружинина Л.А.кандидат педагогических наук, 

доцент, заве- дующая кафедрой специальной педагогики, психологии и предметных 

методик Челя- бинского государственного педагогического университета. 
2. Занятия по развитию ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушения- 

ми зрения. Методические рекомендации / [сост Л. А. Дружинина и др.; науч. ред. Л. А 

Дружинина]. — Челябинск : АЛИМ, изд-во Марины Волковой, 2008. — 206 с. 

3. Развитие осязания и мелкой моторики у детей с нарушением зрения. Учебно-

методическое пособие. Л.Б. Осипова 

4. Развитие предметных представлений  у детей дошкольного возраста  с 

нарушением зрения  в процессе творческого конструирования в условиях инклюзивного 

образования.  – Учебно-методическое пособие Л.Б. Осипова, Л.А. Дружинина, О.И. 

Власова. 

5. Формирование представлений  о сенсорных эталонах у детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения.  - Программа коррекционно- образовательной 

деятельности. Т.А. Арзамасова, Е.Н. Трубина., Изд. «Детство Пресс» 
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Программно-методическое обеспечение группы компенсирующей направленности с ТНР 

 

№ Название  Автор Издательство 

1 Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

2 Подвижные и дидактические игры на 

прогулке 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010 

3 Артикуляционная гимнастика с 

биоэнеопластикой 

Бушлякова Р.Г. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2011 

4 Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях 

Зырянова Л.Н. 

ЛужбинаТ.В. 

ФЕНИКС 2013 

5 Планирование работы воспитателей 

ДОО  Приобщение дошкольников к 

художественной литературе 

Образовательная деятельность на 

основе сказок, литературных 

произведений. Парциальная программа 

Планирование  

От3 до5 лет 

Колобова О.А. Издательство 

«Учитель» 

6 Тематические фольклорные вечера для 

дошкольников 

Бабинова Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014 

7 Придумай слово 

Речевые игры упражнения, 

методические рекомендации 

Развиваем речь 

Ушакова О.С. Издательство 

СФЕРА 

8 Логопедическое обследование детей с 

речевым нарушением 

2-е издание 

Акименко В.М. ФЕНИКС 

9 500 

Скороговорок, пословиц, поговорок для 

детей 

Мазнин И.А. Издательство 

СФЕРА 

10 Логопедическое обследование детей  

Методическое пособие 

Акименко В.М. Студия 

«ВиЭль2013 

11 Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженным 

нарушением произношения 

Смирнова И.А. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 

12 Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения 

Смирнова И.А. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 

13 Веселые чистоговорки Нищева В.М. 

Нищева Н.В. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

14 Веселая артикуляционная гимнастика 2 Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

15 Веселая мимическая гимнастика Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2013 

16 Веселая пальчиковая гимнастика 

Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с 

движением 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

17 Веселая артикуляционная гимнастика  Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

18 Веселые дразнилки для малыше Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014 

19 Веселая дыхательная гимнастика Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

20 «МИШУТКИНА ШКОЛА» 

Серия развивающих пособий 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 



57  

Я учусь произносить звуки (новая 

артикуляционная гимнастика) 

22 Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детейс 

общим недоразвитием речи 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2007 

23 Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста 

Парциальная программа 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

24 Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста 

Методические рекомендации 

Конспекты занятий 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

26 Планирование коррекционно-

развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжолым нарушением речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

27 Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжелым нарушением речи 

(общее недоразвитие речи)  

с 3до 7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2015 

28 Логопедия 

Теория и практика 

Филичева Т.Б. ЭКСМО 

2017 

29 Познавательное и речевое развитие 

ТРАНСПОРТ 

16 

демонстрационн

ых картинок 

СФЕРА 

30 Конспекты подгрупповой 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелым нарушением речи 

с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2008 

31 Конспекты подгрупповой 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелым нарушением речи 

с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

32 Конспекты подгрупповой 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелым нарушением речи 

с 4 до 5 лет (средняя группа) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2006 

33 Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

34 Автоматизация свистящих звуков с, сь, 

з, зь, ц у детей 

Дидактический материал для логопеда 

Альбом 1 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Издательство 

ГНОМ 

2018 

35 Автоматизация сонорных звуков р,рь у 

детей Дидактический материал для 

логопеда 

альбом 4 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Издательство 

ГНОМ 

2018 

36 Автоматизация сонорных звуков л, ль у 

детей  

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Издательство 

ГНОМ 
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Дидактический материал для логопеда 

альбом 3 

2018 

37 Автоматизация шипящих звуков ш, ж, 

ч, щ у детей  

Дидактический материал для логопеда 

альбом 2 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Издательство 

ГНОМ 

2018 

38 Серия «Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи у детей» 

Парные звонкие-глухие согласные 

(альбом графических, фонематических 

и лексико-грамматических упражнений 

для детей 6-9 лет) 

Коноваленко В.В. 

Коноваленко С.В. 

Издательство 

ГНОМ 

2016 

39 Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

старшего дошкольного возраста с 5 до 6 

лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

40 Тетрадь-тренажер для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста с 

5 до 6 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

41 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков с,з, сь, зь 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

42 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков ш,ж,с-ш,з-ж 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

43 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков р,рь 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

44 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков р,рь,л,ль в рассказах 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

45 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков ц,ч,щ, и 

дифференциации звуков ц-с,ц-ть,ч-ть,ч-

сь,щ-сь,щ-ч 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

46 ПОПУЛЯРНАЯ ЛОГОПЕДИЯ 

Приключения Л 

Логопедические игры 

Баскакина И.В. 

Лынская М.И. 

АЙРИС-ПРЕСС 

2009 

 

47 ПОПУЛЯРНАЯ ЛОГОПЕДИЯ 

Жужжалочка и шипелочка 

Логопедические игры 

Баскакина И.В. 

Лынская М.И. 

АЙРИС-ПРЕСС 

2009 

 

48 ПОПУЛЯРНАЯ ЛОГОПЕДИЯ 

Цоколочка 

Логопедические игры 

Баскакина И.В. 

Лынская М.И. 

АЙРИС-ПРЕСС 

2009 

 

49 ПОПУЛЯРНАЯ ЛОГОПЕДИЯ 

Свистелочка 

Логопедические игры 

Баскакина И.В. 

Лынская М.И. 

АЙРИС-ПРЕСС 

2009 

 

50 Картинный материал к речевой карте 

ребенка с общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

51 Коррекционная педагогика 

Альбом для логопеда 

Иншакова О.Б. ВЛАДОС 

2019 

52 Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации 

звуков с,сь,з,зь,ц в рассказах 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

53 Тетрадь-тренажер для автоматизации Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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произношения и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза 

2016 

54 Образовательная программа 

«ТЕРЕМОК» для детей раннего 

возраста 

«Речевое развитие детей третьего года 

жизни» 

Ушакова О.С. Издательство 

«Цветной мир» 

55 Рассказываем по сериям картинок 

выпуск 1 

Подготовка к творческому 

рассказыванию 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

56 Рассказываем по сериям картинок 

выпуск 2 

Подготовка к творческому 

рассказыванию 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2020 

57 Дыхание и речь 

Работа над дыханием в комплексной 

методике коррекции 

звукопроизношения 

Воробьева Т.А. 

Воробьева П.А 

ЛИТЕРА  

2014 

58 АЗБУКА учим и пишем буквы тетрадь ФЕНИКС 2019 

59 Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам 

Выпуск 2 

5-7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

60 Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам 

Выпуск 3 

5-7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

61 Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам 

Выпуск 1 

5-7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2016 

62 Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам 

Выпуск 4 

5-7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

63 Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок  

Выпуск 2 

Старший возраст (5-6 лет) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

64 Информационно-деловое оснащение 

ДОО 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке 

Старшая группа 

Выпуск 2 (март-август) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

65 Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи от4 до 7 лет 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

66 Информационно-деловое оснащение 

ДОО 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке 

Подготовительная к школе группа 

Выпуск 1 (сентябрь-февраль) 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

 

67 Информационно-деловое оснащение Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 
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ДОО 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке 

Старшая группа 

Выпуск 1 (сентябрь-февраль) 

 

68 Тетрадь взаимодействия учителя -

логопеда с воспитателями средней 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

69 Тетрадь взаимодействия учителя -

логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

70 Тетрадь взаимодействия учителя -

логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2018 

71 Теория и практика речевого развития 

детей дошкольного возраста: 

физиологические и кинезиологические 

механизмы речи 

Учебно-методический сборник 

Бех Л,В. 

Сундукова А.Х. 

Совгир Н.Н. 

Издательство ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

2021 

72 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

РЕЧЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

Методические рекомендации 

Бех Л,В. 

Баландина Л.А. 

Издательство ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО 

2021 

73 Картинный материал к речевой карте 

ребенка 

Младшего дошкольного возраста 

Нищева Н.В. ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2017 

 

Примерное планирование образовательного процесса представлено в Приложениях: 

Примерное планирование образовательного процесса 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению ОНР у детей обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Приложение № 1. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы «Развитие 

социально-бытовой ориентировки» (для детей четвертого года обучения) 

Приложение № 2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

«Развитие зрительного восприятия с дошкольниками, имеющими нарушения зрения» (для детей 

четвертого года обучения) 

Приложение № 3. Тематическое планирование занятий по ориентировке в пространстве 
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Приложения 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с ребенком 

 

Приложение 1 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) группы № 7 

оздоровительной направленности для детей  старше 3-х лет «Крепыши» (старшая, 5 – 6лет) 

Развитие социально-бытовой ориентировки (для детей 

четвертого года обучения) 

Разделы програм- мы 
Количество 

занятий в 

год 

 

Примерная тематика занятий 

Предметные пред- 

ставления 

6 1. «Овощи, ягоды, фрукты — полезные продукты» 

2. «Раз грибок, два грибок — вот и полон кузовок» 

3. «Мы пойдём с тобой гулять, что мы будем надевать»? 

4. «Машины спешат на помощь» 

5. «Электрические волшебники» 

6. «Скоро в школу мы пойдем» 

Приобщение к труду 

взрослых 

2 1. «Без труда — хлеб не родиться никогда» 

2. «Мы построим дом хороший» 

Ориентировка на 

улице. 

Предметные пред- 

ставления 

2 1. «Здравствуй, гостья Зима!» 

2. «Дорожные знаки» (экскурсия по улицам) 

Представление о 

самом ребёнке и 

окружающих 

людях 

4 1. «Будем здоровы» (вводное занятие) 

2. «Есть у каждого лица два красивых озерца» (гигиена и охрана зрения) 

3. «Влияет без сомненья на всех нас настроенье» 

4. «Секреты нашего тела» (человек, семья, общество) 
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Приложение 2 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с ребенком 

с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) группы № 7 

оздоровительной направленности «Крепыши» (старшая, 5 – 6лет) 

Развитие зрительного восприятия с дошкольниками, имеющими нарушения зрения 

(для детей четвертого года обучения) 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  О  СИСТЕМЕ  ЭТАЛОНОВ  ВЕЛИЧИНЫ 

 

учить зрительно анализировать ширину, длину, высоту предметов; 

продолжать учить устанавливать взаимосвязи между предметами по величине; 

отбирать предметы по убывающей и возрастающей величине; (7-8) располагать на ф/г, 

столе предметы по убывающей, возрастающей величине; 

-учить проводить замеры с помощью условных мер; 

учить сличать размеры разных предметов; 

учить замечать величину реальных предметов:называть в процессе наблюдения: близкие и дальние, высокие и низкие, ши- 

рокие и узкие объекты; 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СИСТЕМЕ ЭТАЛОНОВ ФОРМЫ. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

 

Упражнять в различении и назывании геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, ромб трапе- ция, пятиугольник) в 

разных пространственных положениях; 

упражнять в отличении геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и объемных тел(шар, эл- липсоид, конус, куб, 

призма) 

учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам; 

учить анализу формы предметов соответственно эталонам, оперируя понятиями 
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закреплять умение анализировать сложную форму предметов с помощью вписывания сенсорных эталонов формы для ана- лиза строения формы 

предметов; 

продолжать учить использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов. 

учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭТАЛОНОВ ЦВЕТА 

 

Продолжать учить называть основные цвета и оттенки(по насыщенности, светлоте); 

учить ориентироваться на цвет, как постоянный признак предметов и явлений окружающегося мира; 

закреплять умение находить предметы заданного цвета, оттенка в окружающем мире; 

учить правильно использовать эталоны цвета при описании классификации группы предметов; 

учить создавать узоры, цветные композиции на ф/г, магнитной доске, из мозаики; 

учить различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. 

ФОРМИРОВАНИЕ И УТОЧНЕНИЕ ЗНАНИЙ О СВОЙСТВАХ И КАЧЕСТВАХ ПРЕДМЕТОВ. 

РАЗВИТИЕ СЕНСОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ И СИСТЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

 

расширять представление о предметах и явлениях окружающей действительности; 

продолжать формирование заинтересованности и положительного отношения к наблюдению, поиску, анализу предметов и явлений окружающего 

мира; 

развивать скорость и полноту зрительного обследования предметов; 

закреплять умение выделять главные (существенные) признаки; 
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Упражнять в нахождении предметов определенной формы, цвета, величины и пространственного положения в окружающем мире; 

упражнять группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение); 

упражнять в различении движущихся предметов, назывании скоростных качеств движения; 

упражнять в выполнении движения в разном темпе; 

учить пользоваться оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов; 

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ. 

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ СЮЖЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Продолжать учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными предметами; 

- учить описывать предметы и находить их по описанию; 

- находить где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый предмет: сюжетное изображение; 

Учить видеть расположение предметов на картине: 

- называть предметы, расположенные ближе – дальше, 

- учить понимать заслоненность одного предмета другим при изображении и в действительности. 
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Примерное тематическое планирование занятий по годам обучения 

 

Месяц Тема IV год обучения 

 

сентябрь 

Фрукты Что такое натюрморт? 

Овощи Щедрой осени дары. 

Ягоды Как радуга ягоды раскрасила? 

 

Октябрь 

Деревья Что за деревце, скажи? 

Лес Лес + парк = лесопарк. 

Осень Есть в осени первоначальной… 

 

Ноябрь 

Домашниептицы Малыши на птичьем дворе. 

Домашниезвери Незнайкины загадки. 

Дикиезвери Кто такие рысь и лось? 

 

Декабрь 

Птицы Как Чик Чирикин в Африку собирался. 

Зима Мы зимой со спортом дружим. 

Игрушки Нет игрушки красивее в мире. 

Январь 
Одежда Когда говорят: «Встречают по одёжке?». 

Мебель Откуда стол пришёл? 

 

Февраль 

Посуда Декоративная посуда и её назначение. Краса ненаглядная. 

Продуктыпитания Бывает ли цвет сладким? 

Транспорт Транспорт для города и села. 

 

Март 

Дом Такие разные дома. 

Семья Один интересный день из жизни моей семьи. 

Профессии Кто работает, когда ты спишь? 

 

Апрель 

Весна Три весны. 

Улицагорода Нарисуем улицу. 

Книги Книжкин паспорт. 

Май 
Насекомые В гости к Мухе Цокотухе. 

Цветы Кто живёт в цветочном городе? 
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Приложение 3 

Тематическое планирование занятий по ориентировке в пространстве (для детей 

четвертого года обучения) 

с ребенком с пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

группы № 7 оздоровительной направленности  «Крепыши» (старшая, 5 – 6лет) 

Месяц № занятия Тема занятия 

Сентябрь 1 Мой детский сад 

2 Осень 

Октябрь 3 Овощи, фрукты 

4 Урожай собирай! 

5 В гостях у фермера (домашние животные и птицы) 

6 Игрушки 

Ноябрь 7 Я и мое тело 

8 ультурно-гигиенические навыки 

9 Одежда 

Декабрь 10 Зима. Снег 

11 Обитатели зимнего леса 

12 В гостях у сказки 

13 Мастерская Деда Мороза 

Январь 14 Зимние забавы 

15 Электроприборы 

Февраль 16 Профессии. Строим дом 

17 День защитников Отечества 

Март 18 Посуда 

19 Моя семья 

20 Правила поведения на улице 

Апрель 21 Весна. Прилетели птицы 

22 Звездное небо 

23 Мебель 

 24 Транспорт 

Май 25 Насекомые 

 


