


1.Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитателя дошкольного образования разработана для детей

подготовительной группы с нарушением зрения на период 2022/2023 учебный год (с
01.03.2023 по 31.05.2023 г.)

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и планирования
коррекционно - образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 376 Тракторозаводского района Волгограда» (далее – ДОУ).

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ);

• Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 N 1227 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 1681"

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21».
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);

• Устав ДОУ;
• Лицензия на право ведения образовательной деятельности.

Обязательная часть Программы разработана с учетом:
- основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП «От
рождения до школы»);
- «Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И.
Плаксиной.
Коррекционный раздел программы для детей с нарушениями зрения определяет
приоритеты в содержании образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов, а также
способствует интеграции и координации деятельности воспитателя и всех специалистов ДОУ
по коррекции (косоглазия, амблиопии, слабовидение и др.) с самостоятельным выбором
программ и педагогических технологий.

1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, становления основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И.
Плаксиной.



Целью программы является: успешная интеграция ребенка в обществе сверстников и
общеобразовательной школе.
Задачи: обучение и воспитание детей в детском саду и реализация комплексного подхода к
организации коррекционно-воспитательной работы.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.

Принципы коррекционно-педагогической деятельности
При формировании программы и в процессе её реализации учитывается ряд

специфических принципов коррекционно-педагогической деятельности (А. Д. Гонеев,
Плаксина Л.И.).
1. Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Системность и взаимообусловленность задач отражает взаимосвязь развития различных
сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. Закон
неравномерности, гетерохронности, развития личности ребенка свидетельствует о том, что
каждый человек находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в
одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, соответствующего норме
развития, на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития, и
на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода
отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при этом, что все
аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
2. Принцип единства диагностики и коррекции. Обеспечивает целостность
педагогического процесса; подразумевает организацию коррекционной работы, подбор
необходимые методов и приемов коррекции отклоняющегося поведения и развития, исходя из
исходных объективных данных о ребенке.
3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Предполагает
ориентирование на социальную ситуацию развития уровень сформированности
психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного развития.
4. Деятельностный принцип коррекции. Определяет тактику проведения коррекционной
работы и способы реализации поставленных целей. При этом исходным моментом в их
достижении является организация активной деятельности ребенка, создание необходимых
условий для его ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработка алгоритма
социально приемлемого поведения.
5. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно -
педагогической деятельности. Предполагает совокупность способов и средств, методов и
приемов, учитывающих индивидуально-психологические особенности личности, состояние
социальной ситуации, уровень материально-технического и учебно- методического
обеспечения педагогического процесса, подготовленность учителей к его проведению.
6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения состоит в единстве
коррекционной работы с ребенком и его окружением, прежде всего с родителями.

В силу огромной роли семьи в становлении личности ребенка, необходима такая
организация микросоциума, которая могла бы максимально стимулировать его развитие,
сглаживать негативное влияние заболевания на физическое и психическое состояние ребенка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. Планируют
свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образовательным
содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит
обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, включить их
во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально.
7. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия
коррекционно–развивающего и общеобразовательного процесса. Это позволяет организовать
и систематизировать последовательность коррекционных, медицинских
(офтальмологического лечения) и воспитательных мероприятий, обеспечить относительную
равномерность медицинской и педагогической нагрузки на ребенка.



8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для
дальнейшей социальной адаптации.
Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, формировалась
активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, уверенность в
своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях.
9. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и
формирование приемов их компенсации.

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания
компенсаторных средств. Это означает, что нужно формировать функциональные системы за
счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной
коррекционноразвивающей программы. Усиленная тренировка нарушенных функций,
попытки развить те функции, возможности развития которых чрезвычайно ограничены у
данного ребенка, часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному
отношению к определенным видам деятельности.
10. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными
участниками образовательного процесса.

Родители являются полноправными участниками коррекционно-образовательного и
лечебного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое медицинское,
психологическое и педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача
специалистов - установить доверительные партнерские отношения с родителями или
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд,
важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого
учебного года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием карты
индивидуального сопровождения развития ребенка, разработанной на основе комплексного
изучения ребенка.

Проводятся различные мероприятия, как в индивидуальной, так и групповой форме,
направленные на повышение педагогических компетенций родителей в воспитании
особенного ребенка.
11. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и
индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их
психофизических возможностей.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает
возрастную группу физического и психического развития от 6 до 7 лет (подготовительная
группа).

Старшая группа работает в режиме 5-ти дневной недели имеет выходные дни: суббота,
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов).

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной образовательной
программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДОШКОЛЫ».
Реализацию рабочей программы обеспечивают:

- воспитатели -1;
- инструктор по физической культуре-1.

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет: Основная образовательная
программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ / под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, с. 252-254

1.5. Особенности развития детей с нарушениями зрения



Развитие детей с нарушениями зрения подчиняется тем же закономерностям, которые
обнаруживается в развитии нормально развивающегося ребенка. (Л.С. Выготский). Из этого
положения следует, что дети, в частности с сенсорным дефектом, имеют большие
потенциальные возможности при условии включения в специальное обучение и воспитание.

Основной контингент ДОУ составляют дети с амблиопией и косоглазием. У
большинства из них, эти недостатки врожденные, в некоторых случаях зрительная
недостаточность развивается на фоне других аномалии ЦНС.

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, отрицательно
сказываются на нервно-психическом статусе детей, значительно снижает их двигательную
активность и ориентировку в пространстве, влияет на развитие познавательной деятельности
и формирование общего речевого статуса.
Характеристика особенностей развития детей с нарушениями зрения 6-7 лет.

Запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях
окружающей действительности и о себе самом.

Ребенок учится обследованию предметов с использованием всех сенсорных функций
(зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания). Учится описывать основные признаки предмета,
знать его назначение, правила использования, хранения. Продолжает учиться правильно,
называть существенные признаки и особенности окружающих предметов; понимать связь
между назначением, строением, материалом, из которого сделаны предметы. (Л.И. Плаксина).

В процессе знакомства с явлениями общественной жизни обогащать знания о
предметах, их существенных признаках, учить группировать, обобщать по этим признакам
предметы (продукты, мебель, инструменты), понимать значение обобщающих слов.
Знакомиться с предметами быта, техники и учится ими пользоваться. Имеет представление о
правилах безопасного использования бытовой техники. (Л.И. Плаксина).

У ребенка формируется представление о человеческом облике: мимике, жестах,
походке, осанке, голосе, речи, проявлении эмоций. Ребенок учится формам общения
вербального и невербального характера. Понимает положительные и отрицательные стороны
в поведении окружающих людей (доброжелательность, внимательность, заботливость,
дисциплинированность и другие проявления. Ребенок 6-7 лет учится правильно пользоваться
неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, использует сохранные
анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. (Л.И. Плаксина).

Сформированность основных сенсорных эталонов, пространственных
представлений, ориентировка во времени у детей с нарушением зрения.

В возрасте 6 - лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме,
цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные цвета спектра,
но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому
тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.),
так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника,
не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).
Ребенок знакомится с планом, схемой, маршрутом, картой. Учится ≪читать≫ простейшую
графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху
вниз, самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения
(знаки и символы). Ребенок учится элементарным представлениям о времени: его текучести,
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учится пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в
одно и то же время.

Сформированность представлений о явлениях окружающей действительности у
детей с нарушением зрения.

У детей с нарушением зрения снижена зрительно-различительная и сравнительная
способность, что приводит к отсутствию позитивного интереса к окружающей жизни,



предметному миру. Формируются представления о предметах, облегчающих труд людей на
производстве (калькулятор, робот, компьютер, станок); об объектах, создающих комфорт и
уют в помещении и на улице. Расширяются представления детей о процессе создания
предметов, их истории (прошлом, настоящим, будущим). Ребенок узнает о явлениях
общественной жизни, о стране, в которой он живет, о природе, труде взрослых. Ребенок 5-6
лет знает название своего города, поселка, села, деревни. Знает название столицы нашего
государства - Москва. У детей формируется уважение к государственному гербу, флагу,
гимну России.

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с нарушением
зрения.

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, их
возможности, сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены, вследствие
нарушенного зрительного восприятия. Сосредоточенность и длительность деятельности
ребёнка со зрительной патологией зависит от её привлекательности для него. Внимание
мальчиков менее устойчиво.

В 6— лет увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без
специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. Дети с нарушением
зрения не могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, педагог
использует для этого простейший механический способ запоминания — повторение. Ребенок
делает это либо шёпотом, либо про себя. С учетом зрительного диагноза педагог может
использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые
картинки по группам, выделить основные события рассказа. Ребёнок начинает относительно
успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые
эффективно могут использовать только наглядно-образные средства —картинки, рисунки). С
его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой
категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на
возросшие возможности детей 6— лет целенаправленно запоминать информацию с
использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и
устойчивость памяти.

Воображение данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а
с другой более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное
фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное
порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в
самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно- следственные связи, в
самых фантастических рисунках —передать перспективу. При придумывании сюжета игры,
темы рисунка, историй и т. п. дети 6— лет не только удерживают первоначальный замысел,
но могут обдумывать его до начала деятельности.

Овладение способами игровой деятельности, игровыми действиями с игрушками и
предметами заместителями, ролевое поведение, игра ребенка. В играх у детей 6— лет с
нарушением зрения формируются понятия о сложных социальных событиях — рождение
ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из
которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста учатся по ходу игры
брать на себя две роли, переходить от исполнения одной к исполнению другой, при этом
участие педагога не исключается. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль (например, медсестра
выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания).

Ребенок недостаточно владеет выразительными средствами реализации роли
(интонации, мимика, жесты). Совершенствуется умение детей самостоятельно создавать для
задуманного сюжета игровую обстановку, используя при этом конструктивные умения и
навыки, полученные на занятиях. Широко используют в играх разнообразный строительный
материал, конструктор, предметы окружающей обстановки, вспомогательными материалами
(шнурками, колышками, комками, камнями, шишками, досками и т.п.).



Уровень развития моторной координации, двигательная активность, освоение
основных движений, формирование физических качеств (скоростных, силовых,
координация, гибкости, выносливость).

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребёнок с нарушением зрения испытывает трудности в быстром перемещении,
ходьбе и беге, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом
возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать (с учетом
зрительного диагноза) в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности
движений рук и ног (зрительно - моторная координация девочек более совершенна); могут
выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении,
способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия.

Овладение навыками самообслуживания, овладение элементарной культурой
поведения детей с нарушением зрения.

К 6— годам ребёнок владеет культурой самообслуживания в той степени, в которой
позволяет его зрительный дефект: может самостоятельно обслужить себя, обладает
полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние
своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может
назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой
приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь
чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому
себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в
подобных ситуациях.

Усвоение некоторых норм и правил поведения детей с нарушением зрения
Ребенок с нарушением зрения затрудняется самостоятельно строить отношения со

сверстниками на основе нравственных норм поведения: считаться с их мнением и вместе с
тем уметь отстоять собственное, подчиняться их справедливым требованиям, стремиться
спокойно решать споры. Поведение ребёнка со зрительной патологией начинает
регулироваться, также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием
морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально
оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает
плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального
отношения со стороны взрослых.

Освоение гендерных ролей и гендерного репертуара детей с нарушением зрения
В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные
реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам дошкольники
со зрительной патологией испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в
отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают её
преимущества.

Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной
роли в быту, общественных местах, в общении и т. д., владеют различными способами
действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на
типичные для определённой культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают
относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка
— стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и



женщин по отношению друг к другу, но не проявляют интереса к деталям внешнего облика
(прическа, украшения и т. д.). К 7 годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.

Взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, речь детей с нарушением зрения.
Общение ребёнка с нарушением зрения с взрослым становится сложнее и богаче по

содержанию. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и
сотрудничестве с ним, ребёнок стремится, как можно больше узнать о нём, причём круг
интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Развитие общения
детей с нарушением зрения с взрослыми к концу седьмого года жизни создаёт отчасти
парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и
свободным в общении и взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его
авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах
взрослого. Большую значимость для детей 6— лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о
событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели и т. п., т. е.
участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов
деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них
наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и
избегать негативных форм поведения. Однако в это время начинают проявляться особенности
связанные с нарушением зрения, поскольку речь становится активной формой
коммуникативной деятельности детей. Это выражается в неумении анализировать события
своей жизни, трудность в соблюдении логичности связной речи, отмечается отставание в
формировании произносительной фонематической и семантической сторонах речи. Состояние
зрения ребенка оказывает влияние на развитие речи, что проявляется в замедлении темпа и
правильности чтения и письма.

В 6— лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи
своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.
п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения слов.
Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах),
причём детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.

Развитие трудовой деятельности у детей с нарушением зрения
Навыки и умения в трудовой деятельность у детей с нарушением зрения значительно

отстают в развитии, у детей снижен интерес к контролю и анализу своих действий, оценке
результатов выполненной работой. В 6-7 лет у детей с нарушением зрения формируется
представление о содержании труда, названиях профессий, цели работы, материалах,
оборудовании, орудиях труда и инструментах, трудовых действиях и их последовательности,
результатах труда и их значении. (Л.И. Плаксина).

Ребенок имеет представление о некоторых видах труда: рабочие трудятся в шахтах, на
заводах, фабриках; добывают уголь, создают машины, мебель, продукты питания, шьют
одежду. Ребенок приобщается к помощи взрослых в детском саду и дома, помогает больным
детям, старикам. Включается в работу взрослых, учится уважать результаты труда. (Л.И.
Плаксина). Интерес к продуктивной деятельности детей с нарушением

зрения.
В продуктивной деятельности у детей со зрительной патологией проявляются

недостаточные технические умения, вызванные нарушением точности движений из-за
снижения остроты центрального зрения и отсутствия бинокулярного видения. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки,



но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования.
Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также
передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки
(пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации дошкольники осваивают
приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой.
У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны
конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных отношений, в
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные
сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к
коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всё
ещё нужна.

Эмоциональное развитие (чувства и эмоции), отношение к окружающим,
сверстникам детей с нарушением зрения.

У слабовидящих детей отмечается своеобразие эмоционально-волевой сферы. В одних
случаях своеобразие характера и поведения проявляется в неуверенности, пассивности,
склонности к самоизоляции, в других –повышенной возбудимости, раздражительности,
переходящей в агрессивность. У некоторых слепых и слабовидящих детей наблюдаются
нарушения работоспособности, что может проявляться в снижении выполнения объема
задания, появлении ошибок. Для детей с нарушениями зрения важное значение имеет
воспитание воли, умения сознательно управлять своим настроением и поведением.

Волевое поведение детей с глубокими нарушениями зрения требует воспитания
моральных качеств и целенаправленных действий по преодолению
трудностей, обусловленных слепотой и слабовидением. В целом ребёнок 6— лет осознаёт
себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны
давать определения некоторым моральным понятиям (Добрый человек — это такой, который,
всем помогает, защищает слабых) и достаточно тонко их различать, например, очень хорошо
различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный.

Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом
плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их
социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К концу дошкольного
возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны
по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях.

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние
другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции
поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо
себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Интерес к книге и
литературным персонажам детей с нарушением зрения.

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6— 7
лет он воспринимает книгу в качестве одного из источников получения информации о



человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия с взрослым он активно
участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы).
Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и
интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны
самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и
пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. В содержании
придуманных детьми с нарушением зрения рассказов мало собственных сюжетов. В основном
в них представлены картины и отрывки из известных сказок и рассказов. Но и они страдают
стереотипностью, малой вариативностью, отсутствием целостности; слабо проявляется
эмоциональность, оригинальность и законченность повествований. К концу дошкольного
детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, её
содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития
дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель
общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. Музыкально-художественная
деятельность у детей с нарушением зрения.

У детей с нарушением зрения эмоциональная отзывчивость проявляется более ярко,
дети различают характер музыки (спокойный, веселый), средства музыкальной
выразительности (темп, несложный ритм, динамику), двух-трехчастную форму музыкального
произведения. Певческая деятельность становится дифференцированной: появляется
напевность, налаживается вокально-слуховая координация, улучшается качество
коллективного пения.

Музыкально-ритмические движения приобретают некоторую выразительность, дети
двигаются в соответствии с различным характером музыки, передают темп, динамику, форму,
ритм в плясках, упражнениях и играх, выполняют перестроения в пространстве (в кругу,
шеренге, колонне, в парах), различные основные движения (легкий, летящий, с высоким
подъемом бег, спокойный, бодрый шаг), исполняют танцевальные движения (галоп, кружения
парами, шаг с притопом), различные движения руками с предметами и без них, выполняют
образные движения персонажей в музыкально-игровых постановках. У детей проявляются
такие виды творчества, как музыкально-игровое и танцевальное. (Е.А. Медведева).
1.6. Планируемые результаты освоения Программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования, в виде социально-нормативных возрастных характеристик
возможных достижений ребенка.

К концу дошкольного периода педагог формирует адаптационно-компенсаторные
механизмы, проявляющиеся в следующем:

- ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности,
проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании,
самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в
условиях нарушенного зрения. Способен выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно
ориентируясь в предметно-пространственной организации мест активного бодрствования.
Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и установления с ними
позитивных, деловых отношений.

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в
совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к практическому
взаимодействию со сверстниками и взрослыми 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.

- ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных
видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. 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 со сверстниками.

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее
компенсаторную роль в жизнедеятельности, может высказывать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений
и действий, построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим
значением слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки
предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной,
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, зрительно-моторную координацию. Владеет
умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко cкоординированными
движениями, развита моторика рук, их мышечная сила.

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, гигиены
зрения и оптических средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении
освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию.

- ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет развитым
зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет способами познавательной
и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение взрослым,
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 ребенка с ФРЗ их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу разной степени и характера нарушения зрения, времени
наступления нарушения зрения («стаж» амблиопии) и длительности
коррекционноразвивающего сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-
восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-типологических
особенностей развития конкретного ребенка с нарушением зрения.

Дети с ФРЗ могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, двигательного,
познавательного и социального развития личности, разный уровень компенсации трудностей
чувственного развития.
1.7. Система оценки результатов освоения Программы

При реализации Рабочей программы может проводиться оценка индивидуального
развития детей с ОВЗ. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения

В данном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями слабовидящего
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.

В каждой области представлено содержание с учетом психофизических, возрастных и
индивидуальных особенностей слабовидящих дошкольников, а также детей с амблиопией,



косоглазием, специфики их образовательных потребностей и интересов для детей старшего
дошкольного возраста.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях (ООП «ОТ РОЖДЕНИЯ
ДОШКОЛЫ»):
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в МБДОУ; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.

Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных



традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира. Основные цели и задачи:

Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Речевое развитие предполагает:
овладение ребенком речью как средством общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи:
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.



Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.

Художественно-эстетическое развитие предполагает:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений
о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной,
музыкальной и др.).
Основные цели и задачи:

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений в этом виде деятельности.



Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.

Физическое развитие включает приобретение опыта детьми в следующих видах
деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие координации и гибкости, формирование начальных представлений
о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.

Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей,
определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных ведущих
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка): возрастные потребности детей дошкольного
возраста (3 года - 7 лет) активно проявляются и реализуются в игровой деятельности
(сюжетно-ролевые, игры с правилами и др.); коммуникативной (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской, средствами восприятия
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарный бытовой
деятельности, конструировании, изобразительном и музыкальном творчестве, овладении
основными движениями.

2.2. Содержание обязательной части образовательной Программы соответствует основной
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -3-е изд., испр. и доп.-М.:
МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015.-368с.
«Программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей
с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И. Плаксиной,
Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» под редакцией
И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 2015 и имеет конкретное методическое
сопровождение, мы представляем содержание в виде ссылки.2
Дошкольный возраст (Л.И. Плаксина)
Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения) программы детского сада
коррекционная работа в детском саду (Л.И. Плаксина)

подготовительна
я группа (от 6 до
7 лет)
4 год обучения

Трудовое обучение с.31-32



Познавательное развитие
Формирование элементарных математических
представлений;
ознакомление с окружающим миром

с. 12-13

с. 13-15

Развитие речи
Развитие фонематического слуха и воспитание
звуковой культуры речи; Словарная работа;
Формирование грамматически правильной речи;
Развитие связной речи;
Чтение и рассказывание детям
Обучение грамоте
Пересказ

с. 8

с. 8
с. 8
с. 8
с.9
с.9
с.9

Изобразительное искусство с. 18-19
Физическое воспитание
Основные движения
Общеразвивающие упражнения
Упражнения на координацию движений
Спортивные упражнения
Подвижные игры
Спортивные игры упражнения
Упражнения для развития зрительно-двигательной
ориентации

с25-26 с.27
с.27
с.27
с.28
с.27-28
с.27-28

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.

Предполагает построение коррекционно-образовательного процесса в формах,
специфических для детей с ОВЗ дошкольного возраста и детей- инвалидов. Выбор форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности, культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода
педагога.

Организованная образовательная
деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в
семьенепосредственно

образовательная
деятельность

образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов

Основные формы:
игра, занятие,
наблюдение,

Утренняя
гимнастика,
закаливающие

Игра, самостоятельная
игра детей в

Решение
образовательных
задач в семье

экспериментирование,
решение проблемных
ситуаций, проектная
деятельность и др.

процедуры,
гигиенические
процедуры,
ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов, чтение
художественной
литературы,
дежурства,

центрах развития;
- рассматривание
иллюстраций; -
настольнопечатные
игры.

(электронные
презентации,
консультирование
через сайт МБДОУ,
выступление на
родительских
собраниях,);



прогулки

Квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей.

Коррекционная работа направлена на коррекцию имеющихся недостатков в развитии
ребенка с ОВЗ (нарушениями зрения): изучение актуального состояния развития зрительного
восприятия, ориентировки в пространстве, уровень сформированности представлений о мире
у дошкольников с нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, слабовидение); обучение
специальным способам деятельности в познании окружающей действительности; развитие
зрительное восприятие; формирование навыков ориентировки в пространстве; развитие
социально-бытовой ориентировки; развитие осязания и мелкой моторики.
2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми, в условиях дошкольной
образовательной организации всеми специалистами ДОУ.

Коррекционная работа в дошкольном учреждении состоит во взаимосвязи
коррекционной работы со всеми образовательными областями детской деятельности,
всесторонним воздействием содержания приемов, методов, средств коррекции на детей,
организацию обеспечения оптимальных условий для системного, комплексного, не
прерывного воспитания и обучения. Коррекционная направленность методов обучения и
воспитания в ДОУ:

В процессе специального обучения специалистами используются все
общедидактические методы: наглядный, практический, словесный. Специфика использования
данных методов заключается в том, что обязательным компонентом каждого дидактического
метода является тот или иной прием практического метода.

Коррекционная направленность методов обучения и воспитания - это взаимосвязь
и взаимообусловленность общедидактических и коррекционных приемов. Практически
действенный, самый важный метод в коррекции-словесный. Слову педагога принадлежит
решающая роль.

Коррекционно-педагогическая работа строится как многоуровневая система,
обеспечивающая целостный, комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс
управления всем ходом психофизического развития и восстановления зрения на основе
стимуляции всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения.

Основная задача состоит в систематической работе по коррекции отклонений в развитии
познавательной, личностной, двигательной сферы детей, по охране и развитию всей
компенсирующей системы.

Коррекционно-педагогическая работа осуществляется на специальных занятиях учителя-
дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, на общеобразовательных занятиях
воспитателя, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя в свободной
деятельности и через дидактические игры.

Педагоги ДОУ в образовательной деятельности с детьми с нарушениями зрения
используют разнообразные методы работы: эксперименты, проектирование, наблюдения,
беседы, разные виды игр.

Особое место в закреплении результатов лечения отводится дидактической игре. В
процессе такой игры происходит компенсация зрительной недостаточности за счет включения
сохранных анализаторов, речи и мышления. В процессе методически правильно построенной
игровой деятельности обеспечивается активизация зрительных функций, тренировка



аккомодационного аппарата и глазодвигательных мышц. Через дидактическую игру ребенок
быстрее овладевает необходимыми для «работы» на аппаратах умениями и навыками,
овладевает способами зрительной ориентации в различении признаков и свойств предметного
мира, зрительно пространственных признаков.

Все упражнения по развитию зрения строятся на индивидуальном подходе к ребенку.
Пособия и материалы, предлагаемые детям, подбираются с учетом зрительного анализатора
ребенка и периода восстановительной работы.

Значимость педагогической коррекции состоит в закреплении восстановленных
зрительных функций и их развитии.

Обязательным в детском саду для детей с нарушением зрения является проведение
физкультурных пауз, сочетающихся со зрительной гимнастикой. Практикуется использование
комплексов упражнений, воздействующих на питание глаза путем улучшения общего
кровотока и движения крови непосредственно в сосудах глаза (методики Э. С. Аветисова, У.
Бейтса, В. А. Ковалева).

Система лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы разными
специалистами детского сада обеспечивает наиболее полное развитие зрительных функций и
их стойкость.
Содержание коррекционно-педагогической работы в соответствии с Программа
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду» под редакцией Л.И Плаксина
Программы специальных
(коррекционных) образовательных
учреждений IV вида (для детей с
нарушением зрения)
программы детского сада коррекционная
работа в детском саду (Л.И. Плаксина)

Подготовительная группа
(от 6 до 7 лет)
4 год обучения 3

воспитатель ссылка 3 стр. 48 данного раздела Рабочей
программы

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условия реализации рабочей программы обеспечивают полноценное развитие

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально -
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического
развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного
отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание
социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая
создание образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.

Планирование коррекционно-образовательного процесса

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.

Деятельность в непосредственно образовательной деятельности обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Формы организации непосредственно образовательной деятельности: в дошкольных группах -
подгрупповые, фронтальные. Максимально допустимый объем недельной образовательной



нагрузки составляет: Для детей с 6 до 7 лет - 90 минут, допускается при организации 1
занятия после дневного сна. В середине времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Регламентирование образовательного процесса
Содержание подготовительная группа с 6 до 7 лет

Объём недельной образовательной нагрузки 13 занятий
Продолжительность НОД 30 минут
Перерыв между НОД 10 минут
Объём недельной образовательной нагрузки ООД 6 часов 30 минут

Срок реализации Рабочей программы составляет: 3 месяца.
Возрастная категория: дети с нарушениями зрения (ОВЗ) от 6 лет до 7 лет.


