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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) СП «Детский сад Сказка» 

ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 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) (далее – ФГОС ДО) федеральная 

адаптированная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в Минюсте России 27 

января 2023 г., регистрационный № 72149 (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» 

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

Федерации»; 

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

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

обучающихся» 

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

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

зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

‒ Устав ОО; 

‒ Программа развития ОО; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 
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достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 

приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания, 

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ учебный план, 

‒ календарный учебный график, 

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с УО в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с УО в условиях дошкольных образовательных групп 

комбинированной и компенсирующей направленности. 
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2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с УО, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с УО в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с УО, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат.  

 

II.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1.Цели и задачи реализации Программы 
 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, ФАОП дошкольного образова- 

ния для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оказанием психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью, обеспечением дальнейшей 

адаптации в жизни. 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с УО, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ- 

ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка- 

чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро- 

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духов- 

но-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образо- 

вательных потребностей и интересов. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

1. Реализация содержания адаптированной образовательной программы дошкольного обра- 

зования для детей с УО. 

2. Коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО. 

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО в период 

дошкольного образования независимо от пола, нации, языка, социального статуса. 

5. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизи- 

ческими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по- 

тенциала каждого ребенка с УО как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду- 

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Формирование общей культуры личности обучающихся с УО, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея- 
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тельности. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивиду- 

альным особенностям развития обучающихся с УО. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абили- 

тации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с УО. 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального об- 

щего образования. 

 

2.1.2.Механизмы адаптации АОП ДО для детей с умственной отсталостью 

 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей 

с УО предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с УО с учетом индивидуально- 

типологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанни- 

ков СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соот- 

ветствии с поставленными задачами и возможностями детей с УО. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование мето- 

дов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребен- 

ка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекци- 

онно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания воспитательной 

и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результа- 

тов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окру- 

жающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей дея- 

тельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обес- 

печивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков по- 

знавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональ- 

ной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактиче- 

ских пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП для детей с УО. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 

предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, плани- 

рованию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в ре- 

жиме дня. 

 

2.1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре- 

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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6. Сотрудничество СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования - подбор содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

8. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

9. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

10. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной ра- 

боты, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

11. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ве- 

дущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения «актуального уровня разви- 

тия» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

12. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребёнком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возмож- 

ностей и способностей. 

13. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

14. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

15. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и созда- 

ние условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

16. Принцип учета роли родителей (законных представителей) в коррекционно- 

педагогической работе. 

17. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 

 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспе- 

чивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих цен- 

ностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможно- 

стей и специальных образовательных потребностей. 

 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

 

 деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы с ребенком; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через изме- 

нение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

 

Содержание Программы учитывает личностную направленность педагогического взаи- 

модействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточно- 

сти ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно- 

развивающего содержания, методов и форм работы с ребёнком с учетом возрастных и инди- 

видуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно- 

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом 

(НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тща- 

тельно продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности ребёнка. 
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В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитан- 

ника с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 

вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления 

его недостатков у ребёнка с УО. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных 

областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятель- 

ностями являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

2.1.4. Характеристики особенностей развития детей с УО 

 

Клинико-психологическая характеристика детей с УО 

 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием орга- 

нического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во- 

влеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когни- 

тивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отста- 

лость является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым на- 

рушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и де- 

фицитарности ЦНС обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 

опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных разли- 

чий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к соци- 

альным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска об- 

ходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, 

тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детст- 

ва. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 степе- 

ни умственной отсталости: 

 легкая (IQ – 50 – 69, код F70), 

 умеренная (IQ – 35 – 49, код F71), 

 тяжелая умственная отсталость (IQ – 20 – 34, код F 72), 

 глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F73), 

 другие формы умственной отсталости (код F 78). 

При организации коррекционно-педагогической работы учитывается, с одной стороны, 

степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 

нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 

функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 

они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и пра- 

вильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации 

длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, час- 

то проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выпол- 

нении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его 

эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать начатое 
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взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 

небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но всех 

их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 

стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных 

возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 

сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 

правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, 

которые ребенок с УО может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, 

когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что 

у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. 

Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку 

речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, 

либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя 

их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 

таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу 

ограниченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном 

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы 

для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 

имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 

близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 

животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, 

чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, 

могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 

виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 

отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего 

места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские 

отношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 

мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 

невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание 

корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или 

руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к 

взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 

умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 

длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации 

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 
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провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки 

высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним равно- 

душными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть нежела- 

тельные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требованиям, 

которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, 

возникает «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без достаточ- 

ного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в про- 

извольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность но- 

вого, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения но- 

вых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выполнить и 

потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся довести 

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может органи- 

зовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и по- 

ведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 

жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по об- 

разцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целостного 

восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуют- 

ся зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уров- 

ня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по 

способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 

возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение 

слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у де- 

тей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово выделяет для ре- 

бенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осуще- 

ствить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками. 

У детей этого типа развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные эталоны 

зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимоотношения между 

восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного 

свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе пе- 

дагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно 

найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и образы- 

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реальным 

свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с уче- 

том функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова на- 

ходятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск 

решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого на 

слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь соотне- 

сти образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми загадка- 

ми). Задания на установление количественных отношений между предметами выполняют 

только с наглядной опорой. 
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Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодушным 

отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей этого ва- 

рианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. При кор- 

рекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные 

средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные роли в 

театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным иг- 

рушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые действия, 

охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют предметы- 

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети прини- 

мают охотно, однако результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из 

трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах дея- 

тельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во мно- 

гих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их дейст- 

вий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у де- 

тей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, ап- 

пликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подражанию, 

образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется возмож- 

ность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, 

основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 

вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений – ходьбой, бегом, 

лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 

упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 

спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллекту- 

ального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целенаправ- 

ленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характе- 

ризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформиро- 

ванных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется как «соци- 

ально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 

них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудниче- 

ства со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У 

них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуа- 

ции дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случа- 

ях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 

свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 

«своем Я» и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раздра- 

жительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 

бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близкими 

взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно- 

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения дейст- 
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вовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, действовать 

по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою очередь, 

отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 

интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в 

руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует любознательность и «жажда 

свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоятель- 

но не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В стар- 

шем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что отрицатель- 

но сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить толь- 

ко простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуникативными 

невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В активной ре- 

чи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы нарушений 

речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. Особенность ре- 

чевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является наруше- 

ние семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как цело- 

стная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-фонематическая 

сторона, лексика, семантика, грамматический строй. У детей отмечается слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий. 

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенностях 

просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно отсталых де- 

тей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

(соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти дейст- 

вия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти 

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, броса- 

ет машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные дейст- 

вия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности отличают 

деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально раз- 

вивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конст- 

руированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неуклю- 

жестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться само- 

стоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными движения- 

ми как бег и прыжки. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие ручной 

и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласованность действий 

обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно 

каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указательным и большим паль- 

цем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирова- 

ние интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, 

развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подража- 

тельных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психиче- 

ском развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, по- 
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знавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой 

ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста харак- 

теризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 

отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целе- 

направленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой 

незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными наруше- 

ниями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации 

и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появле- 

ние эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непро- 

извольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети прояв- 

ляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в 

неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, 

облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррек- 

ционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических про- 

цессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не «це- 

пляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение 

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элемен- 

тарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкус- 

но (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т.д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целена- 

правленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности 

и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, от- 

дельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапли- 

ваться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: 

появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук 

или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного ва- 

рианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случай- 

но касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и 

функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипу- 

ляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание 

ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к 

появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в 

жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое 

ощущение сладости и т.д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов 

основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. 

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 

(ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или сме- 

ны местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: 

не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 

пальцами рук практически затруднены. 
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Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динами- 

ку психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 

коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром 

(вертикали- заторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». 

Это дети с глубокой степенью умственной отсталости и большинство детей с множественны- 

ми нарушениями в развитии, дети, которые реагируют непроизвольно или эмоциональными, 

или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной к ним речи 

в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ориен- 

тировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предметом 

и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы 

появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны пово- 

роты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети 

морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и 

др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде 

эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахивают руками, двигают 

головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную для движения сторон); в 

некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопровождается плачем, криком, 

иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде раскачиваний, совершения 

однообразных движений частями тела. При вкладывании предмета в руку дети реагируют 

специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удерживать предмет, при этом 

могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и кусать. В некоторых случа- 

ях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают непроизвольно иг- 

рушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, не делая 

попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они так- 

же нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающе- 

му миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жиз- 

ненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира 

не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, 

при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольст- 

вия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств 

и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплек- 

сов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-положительном 

взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную поло- 

жительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голо- 

су знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, 

поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, 

ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции 

– появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повыше- 

ние температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бес- 

цельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуа- 

ции удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточива- 

ют свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 

большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом повора- 

чивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удержи- 
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вать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут 

быть расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находиться в состоянии 

спастики, при котором захват предметов также недоступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально- 

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использова- 

нии технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со 

взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, ко- 

ляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольно- 

го возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфи- 

ческие особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении 

каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется с 

опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познава- 

тельной активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, 

наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих 

детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, предмет- 

ная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического развития 

в определенном возрастном периоде. 

 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях  

детей, основные задачи коррекционной помощи 

 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с раз- 

ной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образователь- 

ные потребности. 

 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

 

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-положительного 

взаимодействия, 

 непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

 проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

 создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

 активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 

 

 пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

 накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых для 

социальной адаптации, 

 овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

 овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

 формирование социального поведения в детском коллективе; 

 воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе 

досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и 
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воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художест- 

венно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории 

детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности (обще- 

ния, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекци- 

онно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выде- 

ление специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и кор- 

рекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также 

на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родителей, вос- 

питание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы педа- 

гогов дошкольных организаций. 

 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта развития: 

 

 накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 

самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 

бытовой среде, 

 социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 

 овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 

 активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 

 создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть 

ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 

задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 

овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 

деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития 

(дети с тяжелой степенью умственной отсталости): 

 

 овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 
общении со знакомым (близким) взрослым, 

 социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

 реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодействию со 

знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ори- 

ентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 

эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ре- 

бенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в 

процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специ- 

альных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла- 

каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта раз- 

вития: 

 

 накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 
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бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

 социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 

 активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 
взаимодействия со знакомым взрослым, 

 медицинское сопровождение и уход, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- 

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекци- 

онного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в со- 

циально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 
 

2.1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенно- 

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного об- 

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целе- 

вых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обу- 

чающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Образовательная деятельность ребёнка с УО осуществляется совместно с детьми возрас- 

тной группы  в соответствии с АОП для детей с УО. 

Содержание адаптированной образовательной программы для ребёнка с УО, в соответ- 

ствии с ФГОС ДО, ООП ДО, включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие ребёнка с учетом его возрастных, физиоло- 

гических и индивидуальных особенностей по направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью к трём 

годам 

 

Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой умственной отсталостью 

- к трем годам ребенок умеет: 

 визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных игр; 

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

 проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способами; 

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

 знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться 

ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоя- 

тельной ест ложкой; 

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 откликается на свое имя; 
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 использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 
слова: «привет», «пока», «на», «дай»). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

 откликается на свое имя; 

 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым педаго- 
гическим работником; 

 может пользоваться ложкой по назначению; 

 владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

 проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педагогом) в 
процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

 показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица (гла- 

за, руки, ноги, уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключа- 
ясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому (от 

занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

 использует коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

отдельные звуки); 

 показывает по просьбе педагогического работника названный им знакомый предмет (иг- 

рушку). 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с умственной отсталостью к семи 

(восьми) годам 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной 

отсталостью – к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 

 здороваться при встрече со знакомыми педагогическими работникамм и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средства- 

ми общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 
стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные 
цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, полить 
растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть 

пыль; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-гигиеническими на- 

выками; 

 положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам своего тру- 

да. 
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Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умствен- 

ной отсталостью – к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 

 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами обще- 
ния; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 
стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам своего 

труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, по- 

лить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культур- 
но-гигиеническими навыками. 

 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умствен- 

ной отсталостью – к семи (восьми) годам ребенок умеет: 

 

 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой ситуа- 

ции; 

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям педагогического работника; 

 проявлять интерес к другим детям. 

 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошко- 

льного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможно- 

стей на начальных этапах обучения в школе. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учеб- 

ных действий в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах явля- 

ется важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк ДОУ вырабатывают 

рекомендации для ПМПК города по определению дальнейшего образовательного маршрута в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. 

Образовательная деятельность осуществляется воспитателями в процессе организации 

основных видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художест- 

венной литературы, конструировании. 

Образовательная деятельность может быть непосредственной образовательной деятель- 

ностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (далее – ОД), совместной образовательной деятельностью. 

Форма образовательной деятельности может быть как фронтальной и индивидуальной 

Коррекционная работа ведется учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учите- 
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лем-логопедом и закрепляется в ОД воспитателем. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности ребёнка и в процессе 

взаимодействия с его семьёй. 

 

2.1.6.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АОП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых СП «Детский 

сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных де- 

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения ребёнком с УО планируемых результатов. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ- 

ного уровня развития детей с УО; не позволяют формально сравнивать реальные достижения 

детей с УО и детей без нарушений в развитии; не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

Ребёнок с УО исходно может демонстрировать качественно неоднородные уровни дви- 

гательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности раз- 

личных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

 

2.1.7.Программа мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образо- 

вательных достижений 

В Программе предусматривается система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга динамики развития ребенка. 

 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 карты педагогического наблюдения, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с УО. 

 
Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Администрация и педагоги: 

 поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с УО; 

 учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с УО в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с УО; 

 обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с 

разнообразием вариантов развития ребенка с УО в дошкольном детстве, вариантами 

образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных 

организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации. 
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2.1.8.Подходы к системе оценки качества реализации Программы 

 
В Программе предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития дошкольного возраста с УО, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы с детьми 

с УО; 

 внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

 внешняя оценка СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 
Похвистнево, в том числе независимая      профессиональная и общественная оценка. 

 

На уровне СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации АОП; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы ДО; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки 

качества реализации адаптированной программы дошкольного образования детей с УО; 

 постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 
Похвистнево; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с УО. 

 

При этом развивающее оценивание: 

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

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с УО, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования явля- 

ется оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП. Это позволяет вы- 

строить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного об- 

разования в соответствии с ФГОС ДО. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором не- 

посредственно участвует ребенок с УО, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Система 

оценки качества предоставляет педагогам материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над АОП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образо- 

вательной деятельности формируют доказательную основу для изменений в АОП, корректи- 

ровки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников. 
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2.2.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Актуальность выбора содержания вариативной части определяется образовательными 

потребностями и интересами воспитанников и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОО и условиями, созданными в детском саду. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% от общего объема Программы, объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60%. 

 

     Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на 

Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной 

 

Цель программы: формирование у дошкольников (том числе с ОВЗ) основ 

патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания, гражданского 

воспитания, историко-краеведческого воспитания, духовно-нравственного 

воспитания. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном

 крае, его особенностях, истории и культуре, знаменитых людях 

Самарской области. 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости 

за достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к 

Родине. 

3. Ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в современном мире. 

 Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы  
    Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: 

принцип системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности. 

1. Принцип системности подразумевает организацию межведомственного 

взаимодействия различных структур Самарской области и объединение мер по 

обеспечению: научно-теоретического, нормативно-правового и финансово-

экономического обеспечения; методико-педагогического, материально-

технического и информационного обеспечения реализации регионального 

компонента. 

2. Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы. 

3. Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок 

детей и родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению. 

        Дети имеют представления о нормах и правилах взаимоотношений в семье, со 

сверстниками, с другими людьми. Имеют представления о правах и обязанностях 

каждого члена семьи, которые надо выполнять; каждого ребенка группы в коллективе 

детского сада, о необходимости согласовывать свою работу с работой товарищей 

при реализации общего дела; представления о дружеских взаимоотношениях. Дети 

имеют об элементарных правилах поведения, знают как можно сохранить чистоту в 

городе, беречь и ценить его наследие. 

Дети стремятся проявлять заботу о членах семьи, о сверстниках, о других 

людях, согласовывают свою работу с работой товарищей при реализации общего 



24 
 

дела, регулируют свое поведение во взаимоотношениях со сверстниками, проявляют 

умение работать коллективно. 

Дети имеют четкие элементарные представления о Президенте РФ о 

государственной символике РФ, о Конституции РФ, владеют представлениями о 

достижениях граждан РФ, 

которыми мы можем гордиться, проявляют желание рассказывать о Президенте РФ, 

о символах РФ, о защите граждан государством (законом, Президентом, полицией, 

армией). Стремятся проявлять эмоционально-положительное отношение к 

достижениям россиян, России; интерес и чувство сопричастности событиям, 

происходящим в государстве. Реализуют элементарные представления о Президенте 

РФ, о символах РФ, о защите граждан государством в практической деятельности. 

Демонстрируют умение проявлять свое отношение, выражать точку зрения к 

событиям, происходящим в государстве. Проявляют желания узнать об армии 

России, имеют элементарные представления о назначении армии, о символах армии 

(форма, погоны, знамя), представления о содержании деятельности «военного», об 

основных родах войск, о военной технике, об основном празднике защитников 

Отечества (23 февраля). Имеют представления о военном прошлом Ставрополя-на-

Волге; о героях ВОВ, в честь которых названы улицы города, установлены 

памятники и малые скульптурные формы; о традициях празднования 9 Мая в России 

и г. Похвистнево. Проявляют положительное отношение и желание рассказывать об 

армии России, о символах армии, о героях ВОВ, о празднике 9 Мая, о родном 

городе. 

Дети знают символы родного края, города; имеют представления о 

географическом положении Самарской области, ландшафте, наличие рек, гор; о реке 

Волге, ее притоках, природных богатствах реки; о животных и растениях Самарской 

области, в том числе редких и исчезающих. Реализуют представления о городе и его 

природном окружении в практической деятельности и в собственной речи. 

Дети имеет представление о важности мира семьи для человека, 

демонстрируют стремление проявлять внимание, любовь к членам своей семьи, 

заботу о них. Дети имеют представления о традициях своей семьи, значимости их 

сохранения, демонстрируют желание быть активным участником семейных 

традиций. С помощью взрослого могут составить родословную своей семьи (древо 

семьи), устанавливают родственные связи. 

Дети имеют представления о народах, живущие в Среднем Поволжье 

(русские, татары, чуваши, мордва) 

2.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

         Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» обучающимися 3–4 лет представлены 

следующими возрастными характеристиками: 

 ребенок знает и называет членов семьи, учитывает эмоциональное состояние членов 

семьи в процессе взаимодействия, выполняет правила взаимоотношений в семье, 

ребенок проявляет желание включаться в совместную деятельность с разными 

членами семьи. 

 обладает элементарными представлениями о собственной принадлежности к членам 

своей семьи и способах проявления заботы членов семьи друг о друга; 

 ребенок демонстрирует стремление проявлять внимание, любовь к членам своей 

семьи, называет свое имя, имена родителей. Отражает представления о мире семьи в 
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игровой деятельности. Имеет начальные представления о занятиях членов своей 

семьи; 

 ребенок проявляет интерес и стремление к общению со сверстниками и другими 

людьми, в зависимости от ситуации сопереживает сверстникам и другим людям. 

Выполняет правила взаимоотношений со сверстниками и другими людьми; 

 ребенок проявляет устойчивый интерес к сверстнику, как другу, умеет оказывать 

посильную помощь, выражает сочувствие к сверстнику. Имеет представление о 

хороших и плохих поступках; 

 ребенок принимает посильное участие в совместной деятельности, проявляет 

интерес к общему делу, согласовывает свои действия с действиями других детей и 

радуется общему результату. Ребенок имеет элементарные представления о своей 

причастности к мини-коллективу (группе); 

 ребенок принимает посильное участие в поддержании порядка в групповой комнате, 

бережного отношения к игрушкам, книгам, личным вещам. Проявляет устойчивый 

интерес к сверстникам, к жизни детского сада; 

 ребенок соблюдает элементарные правила культуры поведения (здороваться, 

прощаться, благодарить). Обладает элементарными представлениями о моральных 

нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступках из жизни, мультфильмов, литературы и т.д. Имеет 

элементарные представления об основных источниках опасности в быту, на улице, 

природе; 

 ребенок обладает общими понятиями о городе, в котором он живет, осваивает 

элементарные представления об охране и заботе дома, двора, улицы родного города; 

 ребенок проявляет интерес к жизни в городе, умеет реализовывать представления о 

родном городе в игровой деятельности, знает и называет город, в котором живет, 

свою улицу, животных и птиц родного края; 

 ребенок проявляет интерес к куклам в национальных костюмах народов Среднего 

Поволжья. Проявляет желание играть в подвижные игры народов Среднего 

Поволжья и слушать сказки народов Среднего Поволжья. 

        Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» обучающимися 4-5 лет представлены 

следующими возрастными характеристиками: 

 ребенок имеет представление о семье, её традициях и важности мира семьи для 

человека, называет 1-2 признака семьи, свои имя и фамилию, знает имена близких 

родственников (мамы, папы, брата, сестры, бабушек, дедушек), их занятиях и 

увлечениях. Отражает представления о мире семьи в изобразительной и игровой 

деятельности; 

 ребенок обладает представлениями о собственной принадлежности к членам своей 

семьи, о своих правах и обязанностях дома. Проявляет желание включаться в 

совместную деятельность с разными членами семьи; 

 ребенок обладает представлениями о себе, как члене группы детей детского сада. 

Проявляет устойчивый интерес к сверстникам, к жизни детского сада. Владеет 

правилами и форами вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детского саду. Владеет элементарными правилами культуры поведения среди 

сверстников и взрослых; 

 ребенок проявляет сочувствие, стремление помочь сверстникам и другим людям, 
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применяет адекватные способы разрешения конфликтных ситуаций, выполняет 

правила взаимоотношений со сверстниками и другими людьми, способен оценивать 

свои поступки и поступки других детей, умеет оказывать помощь, выражать 

сочувствие к сверстнику. Стремиться к конечному результату; 

 ребенок проявляет интерес к жизни родного города в настоящем и далеком 

прошлом, определяет герб родного города, знает и называет некоторые 

достопримечательности города, животных и птиц родного края, растения лесов и 

полей родного края, рассказывает о природном окружении города (река, горы, леса, 

поля); 

 ребенок умеет реализовывать представление о городе, его социальной жизни, 

природном окружении, в игровой деятельности. обладает элементарными 

представлениями о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных) и некоторых способах безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе; 

 ребенок имеет начальные представления о том, что люди бывают разных 

национальностей, узнает на иллюстрациях представителей народов Среднего 

Поволжья в национальных костюмах, может выбрать из представленных на 

иллюстрациях предметов предметы народного быта, проявляет желание слушать 

сказки, играть в народные игры, участвовать в народных праздниках; 

 ребенок проявляет положительное отношение к армии России, стремится узнавать 

больше об армии России, обладает представлениями о профессии военного 

(пограничники, моряки, летчики, танкисты), называет основные рода войск, 

военную технику (танки, боевые самолеты и корабли), военный праздник – 23 

февраля, испытывает желание рассказывать об армии России. Умеет реализовывать 

представления о военных парадах в игровой деятельности, о празднике «День 

Победы» в разных видах деятельности. 

        Планируемые результаты освоения Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» обучающимися 5–8 лет представлены 

следующими возрастными характеристиками: 

 ребёнок умеет управлять своими эмоциями, выходить из конфликтных ситуаций, 

вести себя конструктивно, оценивать тот или иной поступок; имеет представление о 

себе, как об активном члене коллектива детского сада и семьи, у которого есть свои 

права и обязанности, ответственность: имеет интерес и эмоционально-

положительное отношение к достоинству и личным правам другого человека; 

 ребенок проявляет заботу о других людях, а также корректно относится к людям с 

физическими и психическими недостатками; соблюдает основные правила и 

принципы совместных игр а группе и во дворе, проявляет уважение к желаниям и 

интересам других людей (сверстников и взрослых); 

 ребенок прогнозирует возможные последствия собственных действий для себя и 

других, в ситуации выбора учитывает интересы других, выражает чувства уважения 

к семейным традициям, принимает посильное участие в организации семейных 

праздников; владеет способами действий по присвоению опыта семьи; имеет 

элементарные представления о духовном богатстве и этнокультурных традициях 

народов Среднего Поволжья; 

 ребенок способен выражать свое отношение к событиям, происходящим в городе, 

государстве; имеет элементарные представления о государственном устройстве, 

символах государства; способен понимать себя, как часть государства; 
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 у ребёнка имеются элементарные представления о коллективном характере труда 

взрослых, о том, что от вклада каждого участника деятельности зависит общий 

результат; 

 ребенок проявляет чувство сопричастности и личной ответственности за состояние 

дома, улицы, города; способен нести ответственность за организацию и реализацию 

полученного дела, оценивает свои поступки в процессе реализации общего дела; 

умеет ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути 

достижения цели, следует положительному примеру; умеет работать коллективно, 

реализуя свои потребности в общем деле; 

 ребенок применяет свои знания для воссоздания событийной линии традиций и 

событий, связанных с военным прошлым и настоящим города, страны, и семьи; 

проявляет активную позицию к городу и освоению его наследия; 

 ребенок обладает начальными знаниями об основных природных и исторических 

особенностях города Похвистнево, архитектурных объектов, воплощающих 

историко- культурные функции города. 

 ребенок выражает чувства сопричастности к истории отечества, понимает 

ответственность каждого человека за сохранение исторического, культурного и 

национального наследия, природного богатства России и родного края, выражает 

чувство гордости за свой край, проявляет бережное отношение к природе и 

народному достоянию. 

2.2.3.  Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

вариативной части Программы (перечень оценочных материалов) 

        Система педагогической диагностики результатов освоения направления 

«Патриотическое воспитание» осуществляемая через реализацию регионального 

компонента по программе - Программа патриотического воспитания дошкольников 

«Я живу на Самарской земле» / под ред. О.В. Дыбиной. - Ульяновск: Издатель 

Качалин Александр Васильевич, 2014г. - 210с. детьми 3- 7 лет (оценочные 

материалы) 
 

Содержание диагностики Методика Форма 

проведени

я 

Сроки Ответственн

ый 

Военно-патриотическое 
воспитание: 
- Нашей Родины войска 

- История военного 

Ставрополя 

- Город помнит своих героев 

- Символы российской 

армии 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 
(с. 21-27) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 
май 

Воспитатели 

Гражданское воспитание: 
- Правовая культура «Я 

имею право» 

- Социально-значимая 

целеустремлённость «Я и 

другие люди» 

- Наличие чувства долга, 

ответственности «Я 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 
май 

Воспитатели 
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отвечаю за свои 

поступки» 

- Гражданская позиция 

«Я – часть 

государства» 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 49-63) 

Духовно-нравственное 

воспитание: 
- Моя семья 

- культура народов 

Среднего Поволжья 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 
(с. 83-86) 

Игровая 

ситуация, 

беседа 

сентябрь 
май 

Воспитатели 

Историко-краеведческое 

воспитание: 
- История родного города 

- Достопримечательно

сти родного города 
- Природа родного края 

Диагностика основ 

патриотизма в 

старшем 

дошкольном 

возрасте: учебно- 

методическое 

пособие/ под ред. 

О.В. Дыбиной. – 

Тольятти: 

Кассандра, 2014. 

(с. 107-121) 

Практичес

кая 

ситуация – 

оформлен

ие альбома 

«Семейны

й альбом», 

беседа, 

практичес

кая 

ситуация – 

оформлен

ие 

коллажа 

«Самарски

й край – 

наш 

общий 

дом, в 

котором 

дружно 

мы 

живем» 

сентябрь 
май 

Воспитатели 

 

 

III.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм- 

мам дошкольного образования (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 01.12.2022 № 1048), 

образовательная деятельность с ребёнком с умственной отсталостью осуществляется в груп- 

пах компенсирующей  (комбинированной) направленности. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом: направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отве- 
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денное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ- 

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче- 

ском и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошко- 

льного образования для детей с УО осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятель- 

ности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Задачами деятельности СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево, реализующего программы дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности, являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка- 

честв; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 
детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потреб- 

ностей детей с УО и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализа- 

ция адаптированной образовательной программы ля детей с УО. 

Образовательная деятельность включает отведенное время: 

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифициро- 

ванной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физиче- 
ском и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

Содержание образовательной деятельности строится в соответствии с: 

 федеральной образовательной программой дошкольного образования; 

 программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание) 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой; 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в различ- 

ных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 физическое развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с УО к каждой из образо- 

вательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает специ- 

фику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с УО. Для того чтобы определить 

уровень актуального развития ребенка, выбрать вариант образовательной программы, опреде- 

лить зону его перспективного развития, необходимо плановое проведение психолого- 
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педагогического мониторинга. Именно результаты индивидуального изучения особенностей 

развития и освоения программы являются основанием индивидуализации образования детей с 

УО. 

Содержание образовательной деятельности представлено по пяти образовательным 

областям как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе режимных 

моментов. 

 

3.1.1.Задачи и содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

3.1.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение ребёнка способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. 

В основе сотрудничества ребёнка со взрослым лежит эмоциональный контакт, который 

является центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка 

от непосредственного восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой 

для деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет до 2-х лет 6- 

ти месяцев основными задачами образовательной деятельности являются: 

 

 совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по под- 

ражанию педагогическому работнику и другим детям; 

 совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение 

называть имя педагогического работника; 

 учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя по 

имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

 обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работ- 

ника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

 обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работником 

(жесты, слова: «привет», «пока», «на», «дай»); 

 формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педагогическим 

работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

 обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, регули- 

ровать свое поведение с учетом этой оценки; 

 совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагогическо- 

го работника, выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инст- 

рукцию), адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, 

обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по 

очереди), подчиняться режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту. 

 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х лет 6-ти месяцев 

до 3-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 

 

 совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и называть себя по 
имени; 

 формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым со- 
провождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение 

называть имя педагогического работника; 

 обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия положи- 

тельного характера), выполнять совместные действия с ними; 

 развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 
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педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно- 

игровым, продуктивным видам деятельности); 

 обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, на- 

правленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

 формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направленные на 

обучающихся; 

 формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами общения, 

направленные на педагогического работника и других детей в различных ситуациях; вос- 

питывать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим ра- 

ботником и другими детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые 

реакции педагогических работников; 

 адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 

Обучающиеся 2-3-х лет могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 

 откликаться на свое имя, называть его; 

 показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части тела 
и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

 использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работником (жесты, 

слова: «привет», «пока», «на», «дай»); 

 понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

 

При формировании игры основными задачами являются: 

 

 совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

 закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, 
отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 

 учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 

(«посадим зверей в тележку», «посадим ёлочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль 

в бутылочку»); 

 продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 
размера; 

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски Сеге- 

на, «зоопарк»); 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры 

в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и перекла- 
дывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

 способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею 
сыпучие вещества; 

 создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями с 

сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», «Пере- 
везем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»). 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
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Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» яв- 

ляется формирование сотрудничества ребенка с педагогическим работником и научение ре- 

бенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста с УО в области социального развития и коммуникации являются: 

 

 совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим 

работником; 

 формировать интерес к ситуативно-деловому контакту с педагогическим работником; 

 обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка с педагогическим работником в предметной и предметно-игровой си- 
туации, подражание действиям педагогического работника); 

 совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указатель- 
ным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

 совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, регламенти- 

рующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

 формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные пере- 
мещения; 

 учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра- 
ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 
действиям; 

 учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по под- 
ражанию и показу действий педагогическим работником; 

 воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 
игрушке; 

 воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

 учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

 формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоцио- 

нальных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

 формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях психо- 

логического комфорта, предупреждая детские страхи; 

 формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

 воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педагогиче- 

ским работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туале- 

том, выходя из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом 

и перед едой, формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, лож- 

кой, салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, 

формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать 

свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с УО в области социального развития и коммуникации являются: 

 

 формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 
(эмоционально, словесно, действиями); 

 продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

 продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятельно- 
сти, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интере- 

сах; 

 учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотогра- 
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фиях; 

 закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

 учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 
на голове – волосы; 

 учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 
делают; глаза смотрят; уши слушают; 

 формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 
стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку; 

 учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких детей; 

 учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и вклю- 

чаться в совместные действия с ним; 

 воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значи- 

мых педагогических работников и обучающихся; 

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окру- 

жающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

 закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных представи- 

телей), педагогических работников и других детей; 

 учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, по- 

селок); 

 формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, пред- 

метов быта; 

 учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, прось- 
бами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

 продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения – приветливо здоро- 
ваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаи- 

модействовать; 

 учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 
и деятельности других детей; 

 формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной). 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с УО в области социального развития и коммуникации являются: 

 

 учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

 формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

 продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зави- 
симостях; 

 учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 
(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 
увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игро- 

вое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

 учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятель- 

ной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

 продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 
движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 
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 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

 учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей это состояние; 

 формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недобро- 

желательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

 учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педаго- 
гического работника, родителей (законных представителей), других детей; 

 формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувст- 
вие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

 формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуля- 

торам общения и поведения; 

 формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми; 

 формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 
ситуаций; 

 обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить об- 

ращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

 продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельно- 

сти (уборка игрушек; уход за растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посу- 

ды; уход за территорией; влажная уборка помещения дома; посадка лука и цветов в ДОУ, 

на приусадебном участке). 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответ- ствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 
стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического 

работника или других детей; 

 начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными представите- 

лями), педагогическим работником; 

 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригла- 

сить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно- 

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста с УО являются: 

 

 учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 
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 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности в области воспитания самостоя- 

тельности в быту (формирования культурно-гигиенических навыков) с детьми старшего до- 

школьного возраста с УО являются: 

 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туале- 

том, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

 учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

 закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоя- 

тельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную по- 
следовательность – часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обра- 

щаться за помощью к педагогическим работникам; 

 познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстеги- 

вания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешка- 

ми, пуговицами, крючками, шнурками; 

 учить обучающихся пользоваться расческой; 

 формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, 
чистка зубов утром и вечером; 

 закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, 
учить помогать друг другу в процессе одевания – раздевания; 

 учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режим- 

ных моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, 
застегнуть пуговицу; 

 воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туа- 
лета одетыми; 

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движе- 
ниями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а 

не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, пла- 
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тье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста с 

УО основными задачами являются: 

 

 воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 
своего труда; 

 учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

 формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наве- 

дения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также 
в уходе за растениями; 

 создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- 
орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом поме- 

щении и на знакомой территории; 

 учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затрата- 

ми; 

 учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения хозяй- 

ственно-бытовых поручений; 

 воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 

При обучении хозяйственному труду обучающихся старшего дошкольного возраста с 

УО основными задачами являются: 

 

 закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от ре- 

зультатов своего труда; 

 продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помеще- 

нии, на знакомой территории; 

 формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

 продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении по- 
рядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

 учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом за- 

нятий и с учетом режимных моментов; 

 расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

 учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

 воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой деятель- 
ности. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу 
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за домашними животными; 

 сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 

 передавать друг другу поручения педагогического работника; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических 
работников; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

 

При формировании игры основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста с УО являются: 

 

 учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического ра- 

ботника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 
действиям; 

 учить обыгрывать игрушки; 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по под- 

ражанию и показу действий педагогическим работником; 

 воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

 воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

 учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

 

При формировании игры основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста с УО являются: 

 

 учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

 учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

 учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 
собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, ба- 

бушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

 учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксиро- 

вать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

 познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм 

работы – экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

 формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 
(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пас- 

сажиры, едем в детский сад»); 

 учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 

При формировании игры основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с УО являются: 

 

 формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 
группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

 обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

 формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических работни- 

ков на основе наблюдений за их трудом; 

 учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет – заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

 учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из си- 

туации обучения в свободную игровую деятельность; 
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 активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

 учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закла- 

дывая основы планирования собственной деятельности; 

 закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

 формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

 продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зави- 
симостях; 

 учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 
(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

 учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

 продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игро- 
вое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

 учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятель- 

ной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

 продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 
движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 

 играть с желанием в коллективе детей; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе 
экскурсий и наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», «Па- 
рикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки жи- 

вотного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятель- 
ности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

 

Средства реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

 художественные средства (художественная литература, изобразительное искусство, 
музыка, кино и др.); 

 аудио, видеозаписи; 

 дидактические пособия (тематические альбомы, дидактические игры, сюжетные картины 
и иллюстрации); 

 природа: она способна вызывать у ребёнка гуманные чувства, желание заботиться о тех, 

кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует формированию у ребенка уверенности 
в себе; 

 собственная деятельность ребёнка: игра, труд, учение, художественная деятельность; 

каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя функцию средства 

социально-коммуникативного развития; 

 общение. 
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Методы и приемы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 

1. Формирования социального поведения: 

 беседа 

 наблюдения 

 упражнения 

 поручения 

 требование 

 образовательные ситуации 

 тренинги 

 дидактическая игра 

 

2. Формирования социального сознания: 

 объяснение, пояснение 

 уговор 

 внушение 

 просьба 

 этическая беседа 

 дидактическая игра 

 пример. 

 

3. Мотивации и стимулирования: 

 игровые 

 поощрение 

 педагогическая оценка 

 соревнование 

 одобрение. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми с УО 

 
Содержание Участники Периодичность, 

объем нагрузки 

Совместная деятельность 
по программам   «Правила   успеха», 

«Событийность», «Цифра» 

Подготовительная к школе 

группа 

В соответствии с планом 

работы группы 

Краткосрочные образовательные 
практики 

Средняя, старшая,   подготови- 
тельная к школе группы 

1 раз в месяц 

Сюжетно-ролевые игры Все возрастные группы Ежедневно 

Театрализованные игры Все возрастные группы Ежедневно 

Режиссерские игры Старшая, подготовительная 
группа 

Ежедневно 

Образовательные ситуации Все возрастные группы Ежедневно 

Игровые ситуации Все возрастные группы Ежедневно 

Беседы Все возрастные группы: В соответствии с планом 
работы группы 

Этические беседы, тренинги Старшая, подготовительная 
группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Заполнение портфолио ребенка Средняя, старшая,   подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Самообслуживание Все возрастные группы Ежедневно 
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Хозяйственно-бытовой труд Средняя, старшая,   подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Изготовление атрибутов для игр, ук- 
рашений группы, подарков родите 
лям, сотрудникам детского сада, ма- 
лышам  

Средняя, старшая,   подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Ремонт книг Средние, старшие,   подготови- 
тельные к школе группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Чтение художественной 
литературы 

Все возрастные группы Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в цен- 
тре творческой активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Средняя, старшая,   подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом 
работы группы 

Выставка детского творчества Все возрастные группы Еженедельно 

Прогулки и экскурсии Старшая, подготовительная к 
школе группа 

В соответствии с планом 
работы группы 

Целевые прогулки 2 младшая, средняя группы В соответствии с планом 
работы группы 

Игры на сближение Все возрастные группы Ежедневно 

Праздники Все возрастные группы В соответствии с цикло- 
граммой 

Развлечения Все возрастные группы В соответствии с цикло- 
граммой 

 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Соци- 

ально-коммуникативное развитие»: 

 

 Совместные праздники и развлечения (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей. 

 Детско-родительские встречи «Встречи в гостиной». 

 Семейный клуб. 

 Онлайн акции, конкурсы, мастер-классы. 

 Выпуск семейной или групповой газеты. 

 Тренинги, семинары-практикумы с родителями: способы решения нестандартных 
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Совместные мероприятия по благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

 Совместная деятельность детей и родителей в рамках проекта «Гость группы». 

 Совместные с родителями прогулки и экскурсии по микрорайону и его окрестностям. 

 Создание дидактических пособий, тематических альбомов. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 
заботятся в семье. 

 Консультативные часы для родителей. 

 Фотовыставки, фотоальбомы «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Мое настроение» и др. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 
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 Федеральная адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 

 2023 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных 
образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. 
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание 

М.: Просвещение 2011 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., 

Соколова Н.Д. 

Программа воспитания и обучения до- 

школьников с интеллектуальной недос- 

таточностью 

СПб.: СОЮЗ 2001 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие до- 

школьников. Вторая группа раннего воз- 
раста (2-3 года) 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2016 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие до- 
школьников. Младшая группа (3-4 года) 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2016 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие до- 
школьников. Средняя группа (4-5 лет) 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2016 

Абрамова Л.В., 
Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие до- 
школьников. Старшая группа (5-6 лет) 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2016 

Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие до- 

школьников. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2016 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
Ребёнок в семье и сообществе 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского 
сада. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы во второй младшей группе детского 

сада 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в средней группе детского сада 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д 

Нравственное воспитание в детском саду М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2006 

Прима Е.В., 
Филиппова Л.В. 

Развитие социальной уверенности у дошко- 
льников. 

Центр ВЛАДОС 2002 

Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Что тебе нравится. Пособие для детей сред- 
него дошкольного возраста. 

М., Просвещение 2005 

Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Какой ты? Пособие для детей младшего 
дошкольного возраста 

М., ДиК: Дрофа 2005 

Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций детей 5-7 лет. Ярославль. Академия 
развития 

2000 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в дет- 

ском саду. Для работы с детьми 3-7 лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреж- 

дений. 

М.: Мозаика-Синтез 2008 

Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском са- 
ду. Пособие для воспитателей 

М., ТЦ Сфера 2009 
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Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей. 
Методическое пособие 

М., ТЦ Сфера 2004 

Пазухина И.А. Давай поиграем. Тренинговое развитие ми- 

ра социальных взаимоотношений детей 3-4 
лет. 

СПб: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 
2005 

Пазухина И.А. Давай познакомимся. Тренинговое развитие 
мира социальных взаимоотношений детей 
4-6 лет. 

СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС 

2004 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Комарова Т.С., 
Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

Куцакова Л.В Нравственно-трудовое воспитание в дет- 
ском саду 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

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

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Формирование основ безопасного поведения 

Авторский 

коллектив 

«Пермячок. Ru. Обучение с увлечением». 

Программа дополнительного образования и 

учебно-методический комплекс 

для обучения дошкольников с использова- 

нием ИКТ-технологий для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Департамент образо- 

вания администрации 

г. Перми. 

2013 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 
Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности Санкт – Петербург, 

Детство – пресс 
2006 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у до- 
школьников (3-7 лет). 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами до- 
рожного движения: Для работы с детьми 3- 

7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2013 

 
 

3.1.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: формирование способов ориентировочно-исследовательской деятельности и спосо- 

бов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: сенсорное воспи- 

тание и развитие внимания, формирование мышления, формирование элементарных количест- 

венных представлений, ознакомление с окружающим. 

 

В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 3-х лет с УО основными задача- 

ми образовательной деятельности являются: 

 совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов 

путем действий по показу и подражанию педагогического работника («Выбери все мячи- 
ки», «Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»); 

 развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, формиро- 

вать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свойст- 

ва, сравнивать внешние свойства предметов («Такой – не такой», «Дай такой») путем на- 

ложения и прикладывания (по форме, величине); 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 
дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом определенные условные действия; 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса живот- 
ных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?»); 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игру- 
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шек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упраж- 

нениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его; 

 формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием тактиль- 
но-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов (по 

функциональному назначению, форме, величине); 

 учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функциональ- 

ное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, 
сачком, тележкой с веревочкой); 

 совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с окру- 

жающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на про- 

гулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; 

проводить игры с водой и песком); 

 создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощ- 

рять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся 

речью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

 формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (мимика 

лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно-тактильное 
обследование; 

 активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: 

«Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Поиг- 

рай в «ладушки»; - «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я 

скажу, а ты сделай»; 

 учить обучающихся понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», от- 

раженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», 

«Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу само- 

стоятельно; 

 формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, при- 

бауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отражен- 

ному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств предме- 
тов, дифференцировать эти свойства, сравнивать внешние свойства предметов (выбор из 

2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выполняя 
при этом определенные условные действия; 

 различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного вос- 

приятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначе- 
нию, форме, величине – выбор из двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу педагогического ра- 
ботника; 

 понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 3-х лет с УО основными зада- 

чами образовательной деятельности являются: 

 создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 

руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предме- 

ты, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

 учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами ок- 

ружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное под- 
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ражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей действи- 

тельности; 

 активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действительно- 

сти: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет, тетя идет; обучающиеся 

играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает; 
на- 

блюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их звуча- 

ния («Машина проехала: би-би», «Самолет гудит: у-у-у»). 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с ни- 
ми; 

 выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: неваляшка, 

мячик; кукла, машина); 

 показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из двух: со- 

бака, птичка; кошка, птичка). 

 

В области «Познавательное развитие» обучающихся 3-7 (8) лет с УО выделяются сле- 

дующие направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтап- 

ному формированию способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов 

усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания, 

 формирование мышления, 

 формирование элементарных количественных представлений, 

 ознакомление с окружающим. 

 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» работа ведется по нескольким 

направлениям: 

 развитие зрительного восприятия и внимания 

 развитие слухового внимания 

 развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

 развитие тактильно-двигательного восприятия 

 развитие вкусовой чувствительности 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста с УО в области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» являются: 

 совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

 развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предме- 

тов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

 закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий – твердый, мокрый – 

сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

 учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной фор- 

ме, а затем в отраженной речи); 

 формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки – пробы при решении иг- 

ровых и практических задач; 

 создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятель- 
ности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в про- 

дуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного воз- 

раста с УО в области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» являются: 

 учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 
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качества и отношения предметов; 

 учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепен- 

ных признаков; 

 формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы 

и их свойства; 

 продолжать формировать поисковые способы ориентировки – пробы, примеривание при 
решении практических или игровых задач; 

 формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, 
их свойствах и качествах; 

 создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предме- 

тов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструк- 
тивной, трудовой); 

 учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжет- 

ными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, 
лепка, рисование, аппликация). 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с УО в области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» являются: 

 учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными дейст- 

виями; изображать действия по картинкам; 

 формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно скла- 

дывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

 учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

 развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, раз- 

личных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 
с.); 

 учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 
правильность выбора практическим примериванием; 

 учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назна- 

чения предмета и других признаков; 

 познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: высо- 

кий – низкий, выше – ниже; близко – далеко, ближе – дальше; 

 учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной инструк- 
ции. 

 учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий при- 

знак (цвет, форма, величина); 

 учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (состав- 

ление целого из частей в представлении); 

 развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам об- 
следования предметов: зрительно-тактильно – ощупывать, зрительно-двигательно – обво- 

дить по контуру; 

 учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно- 

тактильного обследования; 

 учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 

(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум 

стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, 

капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

 формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

 продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать пред- 

ставления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4- 

х); 

 дрисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктив- 
ной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

 описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, 
вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явле- 

ний природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный при- 

знак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста с УО являются: 

 создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 

практического и игрового задания; 

 формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

 познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- 

практическими задачами; 

 учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать использо- 

ванию предметов-заместителей при решении практических задач; 

 формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения; 

 учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения про- 

блемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста с УО являются: 

 продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи и 
находить способы ее практического решения; 

 формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 
бытовых ситуациях; 

 продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом ре- 

шения проблемно-практических задач; 

 продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказывани- 
ях; 

 создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фикси- 

рующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных 

задач. 

 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста с УО являются: 
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 создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 
а также об их роли в деятельности людей; 

 продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-практическую 
задачу; 

 продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции 
речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно- 

практических задач; 

 учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжет- 

ные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 

опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

 формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 
картинках; 

 учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

 формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, элемен- 

ты суждения, умозаключения; 

 учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

 учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картин- 

ках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словес- 

ных рассказах; 

 формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 
опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

 учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать сужде- 

ние; 

 учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

 учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражне- 

ния на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 производить анализ проблемно-практической задачи; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

При формировании элементарных количественных представлений основными задачами 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста с УО являются: 

 создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

 развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 

 учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

 формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу 

и речевой инструкции); 

 формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 
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 развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с ма- 

тематическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько…. сколько…); 

педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им са- 

мим и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм 

ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

 учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

 учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

 учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько…, сколько…»; 

 учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 
в пределах двух без пересчета; 

 

При формировании элементарных количественных представлений основными задачами 

образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста с УО являются: 

 продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предме- 

тами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

 совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно- 

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); со- 

провождающую и фиксирующую функции речи; 

 учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

 учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

 для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практиче- 
ские способы проверки – приложение и наложение; 

 учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравне- 
ние, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

При формировании элементарных количественных представлений основными задачами 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста с УО являются: 

 формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов дея- 

тельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр 

с математическим содержанием; 

 проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с матема- 

тическим содержанием «Магазин», «Автобус»; 

 продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифи- 

цировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отноше- 

ния. Развивать наглядно-образное мышление; 

 расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представле- 

ниями; 

 переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

 формировать планирующую функцию речи; 

 учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четы- 

рех. 

 формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

 формировать математические представления во взаимодействии с другими видами дея- 

тельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 
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 создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

 продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отно- 
шения, планировать предстоящие действия; 

 расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться 
условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении ариф- 

метических действий; 

 учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

 знакомить с цифрами в пределах пяти; 

 учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

 способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду; 

 учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

 продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с использова- 

нием составных мерок. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов 
ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, 

при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать 
задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь исполь- 

зовать составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста с УО являются: 

 формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

 знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по ежеднев- 

ному опыту; 

 знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

 обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

 воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы; 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста с УО являются: 

 продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

 начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого орга- 

низма; 

 учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

 знакомить обучающихся предметами окружающей действительности – игрушки, 

посуда, одежда, мебель; 

 учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 
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 формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

 развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных 
признаков и представлений о них; 

 формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

 учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

 учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

 воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста с УО являются: 

 формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая внут- 
ренние органы, чувства, мысли); 

 учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

 учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

 формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп 

и категорий предметов; 

 формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях при- 
роды на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств; 

 учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и опре- 

делениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

 формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день); 

 учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 
предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, приме- 

няя имеющиеся знания и представления; 

 продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов 
и явлений, объектах живой и неживой природы; 

 пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и при- 
знаков; 

 формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации; 

 формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

 формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их последо- 

вательности, о времени суток, днях недели); 

 закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

 продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни; 

 развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости 
возраста и времени. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

 учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 
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 инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 
птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья ребёнка указанное содержание дифференцируется. 

 

Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Принцип интеграции позволяет знакомить ребёнка с разными областями знаний, тесно 

связанных между собой. 

 Принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу. 

 Принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 
различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне. 

 Принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности 

ребёнка, следовать объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия 

личностного потенциала ребенка. 

 Принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей. 

 Принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – содержание 

обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково- 

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 

 

Методы и приемы реализации образовательной области 

 

 Наглядные: наблюдения, демонстрация дидактических пособий, рассматривание объек- 

тов живой и неживой природы, дидактических пособий; и приемы (показ способов дей- 

ствий, показ образца). 

 Словесные: рассказ, беседа, дидактическая игра и приемы: (вопросы, указания, объясне- 

ния, пояснения, педагогическая оценка, одобрение). 

 Практические: упражнения, практические задания, элементарные опыты, моделирование. 

 Игровые: дидактическая игра. 

 

Средства: 

 комплекты наглядного дидактического материала (демонстрационный и раздаточный ма- 
териал): объекты окружающей среды, взятые в натуральном виде (предметы быта, игруш- 
ки, посуда, шишки, камешки и т.д.); изображения предметов (плоские, контурные, цвет- 
ные и т.д.); графические и схематические средства (логические блоки, фигуры, карточки, 
модели и т.д.); 

 оборудование для экспериментирования и исследования; 

 познавательная литература энциклопедического типа; 

 объекты живой и неживой природы; 

 аудио, видеозаписи; 

 дидактические пособия (тематические альбомы, дидактические игры, сюжетные картины 
и иллюстрации); 

 объекты живой и неживой природы; 

 собственная деятельность ребёнка: экспериментирование, игра, труд. 
 

Формы образовательной деятельности с детьми с УО: 
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Содержание Участники Периодичность, 
объем нагрузки 

Непосредственно-образовательная 
деятельность «Формирование элемен- 

тарных математических представле- 

ний» 

Группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 
деятельность «Ознакомление с окру- 

жающим миром» 

Группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Непосредственно образовательная 

деятельность «Конструктивно – мо- 

дельная деятельность» 

Группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Занятие по подпрограмме «Роботро- 
ник» 

Подготовительная к школе 
группа 

10 занятий в год 

Совместная деятельность по про- 

грамме «Пермячок.ru. Обучение с ув- 

лечением» 

Старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Краткосрочные образовательные 

практики 

Средняя группа 1 раз в месяц, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в месяц, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в месяц, 30 мин. 

Самостоятельная деятельность в цен- 

трах познавательной активности, кон- 

струирования, экспериментирования, 
математики 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Средняя, старшая, подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Опытно-исследовательская деятель- 
ность 

Все возрастные группы Еженедельно 

Целевые прогулки Младшая, средняя группы В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Экскурсии Старшая, подготовительная к 
школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Рассматривание тематических альбо- 
мов 

Все возрастные группы Ежедневно 

Экспериментирование Все возрастные группы Ежедневно 

Решение кроссвордов, шарад, голово- 
ломок 

Старшая, подготовительная к 
школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Чтение познавательной литературы Все возрастные группы Ежедневно 

Логические игры Старшая, подготовительная к 
школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Наблюдения в природе Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Познавательные досуги или виктори- 

ны 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы 

В соответствии с планом ра- 

боты группы 
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Просмотр учебных фильмов Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 
группы 

В соответствии с планом ра- 

боты группы 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной об- 

ласти «Познавательное развитие»: 

 Информационные стенды о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах. 

 Клубы для родителей. 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности родителей, 

педагогов и детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместное посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, музей, выставочный зал и др.). 

 Совместная познавательная деятельность в рамках проекта «Гость группы». 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. 

 Создание в группе тематических выставок, альбомов, семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Генеалогическое древо семьи», «Как мы отдыхаем» и др. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию портфолио «Мои интересы 
и достижения» и др. 

 Встречи с интересным человеком. 

 Проекты. 

 Презентации семейных проектов. 

 Дискуссии. 

 Папки- передвижки. 

 Памятки. 

 Совместная деятельность по созданию развивающей предметно- пространственной среды 

в группе. 

 Совместные экскурсии, походы. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие»: 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

 Федеральная адаптированная образовательная   
программа   дошкольного образования 

 2023 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 

М.: Просвеще- 

ние 

2011 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., 

Соколова Н.Д. 

Программа воспитания и обучения дошко- 

льников с интеллектуальной недостаточно- 

стью 

СПб.: СОЮЗ 2001 

Сенсорное развитие 

Айрес Э. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание 

скрытых проблем развития 

М.:Теревинф 2017 

Кислинг У. Сенсорная интеграция в диалоге. Понять ребён- 

ка, распознать проблему, помочь обрести рав- 

новесие 

М.:Теревинф 2010 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет). 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Дыбина О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной 

образовательной организации: Учебно- 
методическое пособие. 

М.: Националь- 

ный книжный 
центр 

2015 

Формирование элементарных математических представлений 

Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с наруше- 

нием интеллекта 

М.: Владос 2010 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года) 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа (3-4 года). 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие математических представлений. Кон- 
спекты занятий (4-5 лет). Коррекционно- 

развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие математических представлений. Кон- 

спекты занятий (5-6 лет). Коррекционно- 

развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Развитие математических представлений. Кон- 

спекты занятий (6-8 лет). Коррекционно- 
развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Тетрадь по математике. Рабочая тетрадь к книге 
«Развитие математических представлений. Кон- 

спекты занятий (4-5 лет)». 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Тетрадь по математике. Рабочая тетрадь к книге 
«Развитие математических представлений. Кон- 

спекты занятий (5-6 лет)». 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Тетрадь по математике. Рабочая тетрадь к книге 
«Развитие математических представлений. Кон- 

спекты занятий (6-8 лет)». 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Епифанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные 
занятия. Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет). 

М.: Учитель 2020 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. Конспек- 

ты занятий (4-5 лет). Коррекционно- 

развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. Конспек- 

ты занятий (5-6 лет). Коррекционно- 

развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

Морозова И.А., 

Пушкарева М.А. 

Ознакомление с окружающим миром. Конспек- 

ты занятий (6-8 лет). Коррекционно- 

развивающее обучение. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2021 

 

3.1.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на осно- 

ве овладения литературным языком своего народа. 
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В образовательной области «Речевое развитие» обучающихся от 2-х до 3-х лет с УО 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными пред- 

ставителями), педагогическим работником; 

 создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, поощ- 

рять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся 

речью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

 создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации умение фик- 
сировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

 учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласо- 

ванные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

 учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к нему), 
стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

 продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического ра- 

ботника, выполняя простые действия: «Покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка 

спит». «Покажи, как птичка летает»; 

 расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогического 

работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструк- 

ции («Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на бара- 

бане»); 

 учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки 
или стихотворения; 

 продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 
артикуляцию педагогических работников; 

 учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, ба- 
ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, 

щелкать язычком, дуть на шарик; 

 побуждать к произношению звукоподражания и произнесению лепетных слов (ам-ам, ку- 
ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

 создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 
действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет – ууу»); 

 учить обучающихся отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да! Нет!», выражать свои 

потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»; 

 учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», «Где 

кошка?», «Кто пришел?». 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: «Покажи, как птичка лета- 
ет», «Покажи, как мишка спит»; 

 проявлять желание слушать; 

 выражать свои потребности, жестом или словом. 

 

Речевое развитие детей 3-7(8) лет с УО направлено на овладение детьми устной ком- 

муникацией как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонаци- 

онной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста с УО являются: 

 формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой 
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речи; 

 учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

 учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

 воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 
других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

 разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

 учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 
игрушек; 

 учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множест- 

венного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 

 формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с суще- 

ствительными, родительный падеж имен существительных); 

 учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

 развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и дру- 
гими детьми; 

 учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

 развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы; 

 стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста с УО являются: 

 воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоцио- 

нальные переживания в речевых высказываниях; 

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

 начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

 формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существи- 

тельных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в 

дательном и творительном падежах); 

 учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

 учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игруш- 
ками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

 учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

 учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

 учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

 учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

 учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

 учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

 поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста с УО являются: 

 развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми;

 продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи;

 закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими 
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формами;

 продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи;

 формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в на- 
стоящем, прошедшем и будущем времени;

 уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполне- 

нию инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между;

 учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с предло- 

гами у, из;

 расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными при- 
ставками, употребление однокоренных существительных);

 учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 
картинке;

 продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок;

 закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение про- 
должить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;

 учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;

 продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном;

 учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;

 продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощ- 

рять их использование детьми в процессе игры и общения;

 формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение посред- 

ством речи;

 закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей дея- 

тельности;

 продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении обучаю- 
щихся и на специально организованных занятиях.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся;

 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказыва- 
ниях;

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех слов- 

ных фраз;

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием умень- 

шительно-ласкательных суффиксов;

 понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», «за», «перед», «око- 

ло», «у», «из», «между»;

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном 

числе;

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;

 строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения;

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персона- 

жей, ответить, чем закончилась сказка;

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку;

 планировать в речи свои ближайшие действия.

 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. В зависимости от возрастных и индивидуальных особен- 

ностей, особых потребностей и возможностей здоровья ребёнка указанное содержание 

дифференцируется. 
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Принципы реализации задач: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.

 Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.

 Принцип развития языкового чутья.

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.

 Принцип обеспечения активной языковой практики.

 

Средства реализации: 

 Общение взрослых и детей;

 Культурная языковая среда;

 Обучение родной речи на занятиях;

 Художественная литература;

 Аудио и видео записи;

 Изобразительное искусство, музыка, театр;

 Занятия по другим разделам программы.

Методы реализации: 

 Наглядные

 Словесные

 Игровые

 Практические

Приемы развития речи: 

Наглядные: 

 рассматривание иллюстративного материала;

 наблюдение положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизно- 
шению.

 

Словесные: 

 речевой образец;

 повторное проговаривание;

 объяснение;

 указание;

 оценка детской речи;

 вопрос.

 

Игровые: 

 игровое сюжетно-событийное развертывание

 игровые проблемно-практические ситуации

 игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание

 имитационно-моделирующие игры

 ролевые обучающие игры

 дидактические игры

 хороводные игры

 

Практические: 

 словесные упражнения

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художе- 
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ственному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и в особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне со- 

держания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание на основе художественной литературы детско-родительских проектов с вклю- 

чением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, позна- 

вательно-исследовательской, в ходе чего создаются продукты в виде книг-самоделок, вы- 

ставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и т.д. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного чтения по интересам и запросам детей. 

 

 

Формы образовательной деятельности с детьми с УО: 
 

Содержание Участники Периодичность, 
объем нагрузки 

Непосредственно-образовательная 
деятельность «Развитие речи. Худо- 

жественная литература» 

2 группа раннего возраста 2 раза в неделю, 12 мин. 

младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 2 раза в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Подготовка к обуче- 

нию грамоте» 

Подготовительная к школе 

группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Краткосрочные образовательные 

практики 

Старшая, подготовительная к 

школе группы 

В соответствии с планом ра- 

боты ДОУ 

Самостоятельная художественно- 

речевая деятельность в речевом цен- 
тре 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Средняя, старшая, подготови- 
тельная к школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Заучивание стихов Все возрастные группы Еженедельно 

Экскурсии Старшая, подготовительная к 

школе группа 

В соответствии с планом ра- 

боты группы 

Рассматривание тематических альбо- 
мов 

Все возрастные группы Ежедневно 

Выставка книг Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Драматизация знакомых сказок и ли- 
тературных произведений 

Все возрастные группы Ежедневно 

Литературные викторины Старшая, подготовительная к 
школе группы 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Прослушивание аудиозаписей про- 

граммных литературных произведе- 

ний с музыкальным сопровождением 

Все возрастные группы Ежедневно 

Обсуждение разных житейских си- 
туаций 

Все возрастные группы Ежедневно 

Игры с речевым содержанием Все возрастные группы Ежедневно 

Сюжетно-ролевые игры Все возрастные группы Ежедневно 

Поручения Все возрастные группы Ежедневно 

Самостоятельное чтение небольших 
рассказов и сказок 

Подготовительная к школе 
группа 

Ежедневно 



60 
 

Конкурсы Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе 

группы 

В соответствии с планом ра- 

боты группы, ДОУ 

Формы взаимодействия   с   семьями   воспитанников   по   образовательной   области 

«Речевое развитие» 

 Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с детьми по 

развитию речи.

 Открытые мероприятия с детьми для родителей.

 Совместное посещение культурных учреждений.

 Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 
плакатов.

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по формированию портфолио 

дошкольника «Моя семья», «Мои достижения» и др.

 Встречи с интересным человеком.

 Проекты.

 Презентации семейных проектов.

 Дискуссии.

 Папки-передвижки.

 Памятки.

 Совместная деятельность по созданию развивающей предметно- пространственной среды 
в группе.

 Совместные экскурсии.

 Создание в группе тематических выставок, альбомов, семейных альбомов, детских книг.

 Совместное изготовление книжек-малышек.

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательная, художественная 

литература, энциклопедии).

 Литературные вечера и викторины.

 Конкурсы чтецов.

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

 
Автор- 

составитель 
Наименование издания Издательство Год из- 

дания 

 Федеральная образовательная программа 
дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2023 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Коррекционно- 
развивающее обучение и воспитание 

М.: Просвещение 2011 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., Соколова 
Н.Д. 

Программа воспитания и обучения до- 

школьников с интеллектуальной недоста- 

точностью 

СПб.: СОЮЗ 2001 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие 
для педагогов. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2009 

Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями 
в развитии. 

М.: Парадигма 2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе детского сада. Планы занятий. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2008 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 
группа. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп- 
па. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая груп- 
па. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготови- 
тельная к школе группа. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной лите- 
ратуре. Программа и методические рекомен- 

дации. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2005 

Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно- 
дидактическому пособию «Развитие речи в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2009 

Гербова В.В. Картинки по развитию речи детей старшего 
дошкольного возраста. Учебно-наглядное 

пособие для детских садов. 

Москва «ПРОСВЕ- 

ЩЕНИЕ» 

1986 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Развитие речи у малышей. Младшая группа М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Развитие речи у малышей. Средняя группа М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Развитие речи у малышей. Старшая группа М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Дарья Денисова, 
Юрий Дорожин 

Развитие речи у малышей. Подготовительная 
к школе группа 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Книги для чтения 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 2-4 года 

М.: Оникс 2010 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 4-5 лет 

М.: Оникс 2010 

Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия. 5-7 лет. 

М.: Оникс 2010 

 

3.1.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности ребёнка в самовыражении, развитие музыкальности ребёнка, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Основными направлениями образовательной деятельности в области «Художественно- 

эстетическое развитие» являются: 

 музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;

 ознакомление с художественной литературой;

 продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисова- 

ние); ручной труд);

 эстетическое воспитание средствами эстетического искусства.

 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сто- 

рону звучания, улыбаться);

 учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?);

 развивать интерес к звучанию музыкальных произведений;

 развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с педаго- 
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гическим работником;

 учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть с 
погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки.

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

обучающимися в возрасте от 2-х до 3-х лет основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений;

 знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудочкой), учить 
действовать с ними, извлекая звуки;

 учить обучающихся указывать источник звука;

 учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 
произведений;

 учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 

внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля- 

ля», «а-а-а»), выполнять движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать 

ногами на звучание веселой музыки;

 учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание 

веселой и грустной музыки;

 развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педагогическим 

работником или другими детьми;

 учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные 

действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки).

 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

детьми младшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;

 приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 
кукольного театра;

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 
произведения;

 приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой 
деятельности;

 развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения под музыку;

 формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с 

другими детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;

 развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности;

 формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников. 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность»
детьми среднего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и игру 
на различных музыкальных инструментах;

 развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;

 учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира;

 учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и 

слова в знакомых песнях;
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 учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с

изменением музыки; 

 учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемые под веселую музыку;

 учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 
утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности.

 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» 

детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми;

 формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 
рисунка фрагмента музыкальных произведений;

 учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет;

 учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания;

 учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево);

 учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);

 учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое;

 формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно- 

практической деятельности;

 стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;

 стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведения 

в рисунке, поделке, аппликации;

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;

 развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах;

 учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 
работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего 

сказочного персонажа;

 поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах;

 формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителями 

(законными представителями), так и перед другими детскими коллективами;

 закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля;

 учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 
имитационными движениями);

 формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 
ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное
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настроение от общения с кукольными персонажами. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений;

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая);

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 
персонажа;

 называть выученные музыкальные произведения;

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и 
педагогическим работником;

 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку;

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях.

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» детьми 

младшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним;

 развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся;

 учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 
потешек, сказок;

 вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 
произведений, стихов и песенок;

 учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев;

 стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок;

 учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 

вопросы по содержанию иллюстрации.

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» детьми 

среднего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения 
разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора;

 продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 
содержания;

 привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником 
рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации;

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся;

 продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 
знакомых потешек, сказок, стихов;

 учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 
жизни;

 обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 
обучающихся и конструирование;

 формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу.
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При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» детьми 

старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки;

 формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений;

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями;

 учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 
произведений;

 учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 
педагогического работника, родителей (законных представителей);

 привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации;

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой обучающихся;

 продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 
повседневной жизни;

 учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 
рассказать продолжение сказки или рассказа;

 воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений;

 продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование;

 формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

 создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у обучающихся;

 познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать 
сказку и стихотворение;

 познакомить обучающихся с новым художественным жанром – пословицами, готовить 
обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях;

 продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 
рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений;

 закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогическим работником художественных произведений вместе со всей группой 
детей;

 учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов;

 продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений;

 формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности 

художественного образа.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 различать разные жанры – сказку и стихотворение;

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений;

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);
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 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений;

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их 

авторов;

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти);

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 
закончилось событие?»);

 называть свое любимое художественное произведение.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Лепка» 

детьми младшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки;

 учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 
тесто, пластилин);

 формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 
предметов;

 знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы);

 учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу;

 учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;

 приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин);

 учить обучающихся правильно сидеть за столом;

 воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы;

 учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 
результатам.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Лепка» 

детьми среднего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке;

 развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки;

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 
детей;

 учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом;

 учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции;

 формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения 
лепных поделок;

 формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов;

 формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание);

 учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание;

 учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 
подражанию, образцу, слову).

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Лепка» 
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детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов;

 учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа);

 учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 
вдавливания и ленточным способом;

 учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;

 учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;

 учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу;

 воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других 
детей;

 развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их;

 продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; 

длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);

 учить лепить предметы по предварительному замыслу;

 учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 
частей в целое;

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета;

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;

 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 
работы и работам других детей;

 участвовать в создании коллективных лепных поделок.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Аппликация» 

детьми младшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций;

 формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении реальных 

предметов;

 учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 
показу;

 учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать действия по подражанию и по показу;

 учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги;
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 знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации;

 учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;

 закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Аппликация» 

детьми среднего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций;

 учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;

 учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;

 подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов;

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей;

 закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Аппликация» 

детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации;

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 
переходя к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 
бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания;

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
аппликации;

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 
речевых высказываниях;

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 
последовательности выполнения задания;

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;
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 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
аппликации;

 

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 
бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях;

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о 
последовательности выполнения задания;

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа;

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

педагогического работника;

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

педагогического работника;

 рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;

 давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Рисование» 

детьми младшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средствами

- фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

 учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании;

 формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы;

 учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого 
ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы;

 учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 
рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;

 учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру);

 учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками;

 учить обучающихся называть предмет и его изображение словом;

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 
результатам;

 учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Рисование» 

детьми среднего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при
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рисовании различные средства; 

 учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма – 

круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, 
желтый);

 учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;

 подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков;

 учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании;

 воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей;

 закреплять умение называть свои рисунки;

 формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы;

 создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 
(обведение по контуру);

 учить сравнивать рисунок с натурой.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Рисование» 

детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
рисованию;

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности;

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях;

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;

 учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции;

 учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов;

 учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 
наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность;

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;

 создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и 
результатам рисования;

 учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью;

 закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 
знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы;

 учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 
изображениях предметов и явлений окружающей природы;

 закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 
представлению);

 продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на 
основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов;

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа;

 учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации;

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 
рисунки;

 учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу   и по памяти,
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рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

 знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);

 продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей;

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки;

 развивать у обучающихся планирующую функцию речи.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности;

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой 

для кисточки;

 создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;

 выполнять рисунки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных изображений;

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 
композициях, оригинальных изображениях;

 рассказывать о последовательности выполнения работ;

 давать оценку своим работам и работам других детей.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. 

Конструирование» детьми младшего дошкольного возраста с УО основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом;

 познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек;

 учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 
педагогического работника;

 учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;

 формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову;

 развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 
удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, 

доводить работу до конца;

 воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию;

 воспитывать оценочное отношение к постройкам.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. 

Конструирование» детьми среднего дошкольного возраста с УО основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней;

 учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально 
существующими объектами и их изображениями на картинках;

 учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического 
работника) объемные и плоскостные образцы построек;
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 учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 
инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 
конструкции;

 

 учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 
называть ее и отдельные ее части;

 формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей;

 учить рассказывать о последовательности выполнения действий;

 формировать умение доводить начатую постройку до конца;

 знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов;

 учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами;

 формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 

частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы 

по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – 

маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);

 воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. 

Конструирование» детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время;

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу;

 создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;

 учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета;

 учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;

 формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы 
накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом;

 способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 
деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;

 расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;

 учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании;

 учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей;

 продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности;

 развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций;

 учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности;

 продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек 
конструкции-образцы и рисунки-образцы;

 учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти;

 учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу;

 формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых
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образов и сюжетов; 

 воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре;

 различать конструкторы разного вида и назначения;

 создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные 
конструкции, выполняемые детьми в течение года;

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции 

(из 6-7 элементов);

 выполнять постройки по предварительному замыслу;

 участвовать в выполнении коллективных построек;

 рассказывать о последовательности выполнения работы;

 давать оценку своим работам и работам других детей.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Ручной труд» 

детьми младшего и среднего дошкольного возраста с УО основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам;

 познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 
природные материалы;

 учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции;

 учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала;

 формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы;

 знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей;

 на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны);

 учить обучающихся доводить начатую работу до конца;

 формировать у обучающихся элементы самооценки.

 

При освоении раздела «Продуктивная и изобразительная деятельность. Ручной труд» 

детьми старшего дошкольного возраста с УО основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности;

 знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка;

 закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материалами 

и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий);

 продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции;

 закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 
кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала;

 знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы;
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 знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 
дырочками;

 

 знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, 

резание, шитье прямым швом;

 учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи;

 знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;

 продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 
нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы;

 учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов;

 учить обучающихся доводить начатую работу до конца;

 формировать у обучающихся элементы самооценки.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 
ниток и соломки;

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия;

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок;

 выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;

 дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», «аккуратно»,

«неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 
завершения работы;

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала;

 доводить начатую работу до конца.

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7(8)-ми лет являются: 

 воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности;

 побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел;

 поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 
выразительных композиций;

 развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями;

 учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации;

 воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 
и дизайну своего быта;

 учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты;

 развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 
выставок, театров.

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
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 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников;

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 
узнавать их в предметах быта;

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы 
или сюжеты;

 создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства;

 адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок.

 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья ребёнка указанное содержание дифференцируется. 

 

Принципы реализации образовательной области: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности в 

соответствии с особенностями познавательного развития ребёнка;

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 
деятельности;

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека, 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 
развития образных представлений;

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 
деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости).

 

Средства реализации образовательной области: 

 постеры

 произведения изобразительного искусства

 произведения музыкального искусства

 архитектурные сооружения

 предметы народного декоративно-прикладного искусства

 литературные произведения и сказки

 произведения книжной графики

 аудио видео материалы

 

Методы и приемы реализации образовательной области: 

 метод целостного восприятия;

 метод убеждения;

 метод приучения, упражнения;

 метод побуждения к сопереживанию;

 метод проблемных ситуаций;

 методы, направленные на приобщение ребёнка к искусству – показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого;

 методы, направленные на формирование навыков художественной деятельности (показ, 
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упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций).

Формы образовательной деятельности с детьми с УО: 
 

Содержание Участники Периодичность, 
объем нагрузки 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Музыка» 

группа раннего возраста 2 раза в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 2 раза в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 2 раза в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 2 раза в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Рисование» 

группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

Старшая группа 2 раза в неделю, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Лепка» 

группа раннего возраста 1 раз в 2 неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в 2 недели, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в 2недели, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в 2 недели, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в 2 недели, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Аппликация» 

Младшая группа 1 раз в 2 недели, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в 2 недели, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в 2 недели, 25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

1 раз в 2 недели, 30 мин. 

Краткосрочные образовательные 

практики 

Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 

боты ДОУ 

Совместные с воспитателем виды ху- 

дожественно-продуктивной и музы- 

кальной деятельности 

Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 

боты группы 

Самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность в центрах 
творческой активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Выставки детского творчества Все возрастные группы Еженедельно 

Экскурсии в музей Старшая, подготовительная к 
школе группа 

В соответствии с планом ра- 
боты группы 

Рассматривание тематических альбо- 
мов. 

Все возрастные группы Ежедневно 

Театрализованные, музыкальные иг- 
ры 

Все возрастные группы Ежедневно 

Музыкально-дидактические игры Все возрастные группы Ежедневно 

Инсценировка, драматизация литера- 

турных произведений, сказок, музы- 

кальных сказок 

Все возрастные группы В соответствии с планом ра- 

боты группы 

Праздники Все возрастные группы В соответствии с циклограм- 
мой 

Развлечения Все возрастные группы В соответствии с циклограм- 
мой 

Творческие конкурсы, в том числе 
онлайн 

Дети 3-7 лет В соответствии с планом ра- 
боты ДОУ 

Фестивали Дети 3-7 лет В соответствии с планом ра- 
боты ДОУ 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с детьми по 

художественно-эстетическому развитию.

 Открытые мероприятия с детьми для родителей.

 Совместное посещение культурных учреждений.

 Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по формированию портфолио 
дошкольника «Мои рисунки», «Мои достижения» и др.

 Встречи с интересным человеком.

 Проекты.

 Презентации семейных проектов.

 Дискуссии.

 Семейные клубы по интересам.

 Совместные праздники, досуги, литературные и музыкальные вечера.

 Онлайн акции, конкурсы, фестивали.

 Совместная постановка спектаклей,

 Выставки сотворчества родителей с детьми

 Папки-передвижки.

 Памятки.

 Совместная деятельность по созданию развивающей предметно- пространственной среды 
в группе.

 Совместные экскурсии.

 Создание в группе тематических выставок, альбомов.

 Музыкальные вечера и викторины.

 Музыкальные и творческие конкурсы.

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

 Федеральная образовательная программа дошко- 
льного образования 

М.: ТЦ Сфера 2023 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 

М.: Просвеще- 

ние 

2011 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., Соколова 
Н.Д. 

Программа воспитания и обучения дошколь- 

ников с интеллектуальной недостаточностью 

СПб.: СОЮЗ 2001 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы 
с детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми3-4 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет: Конспекты заня- 
тий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет: Конспекты заня- 
тий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты заня- 
тий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4 -5лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Лычагина И.А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет: Кон- 
спекты занятий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Лычагина И.А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет: Кон- 
спекты занятий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2016 

Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2016 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет: Конспекты  занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2008 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: Конспекты  занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5лет: Конспекты занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет: Конспекты  занятий М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Зацепина М.Б., 
Жукова Г.Е: 

Музыкальное воспитание в детском саду: Млад- 
шая группа (3-4 года): Конспекты занятий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2018 

Зацепина М.Б., 
Жукова Г.Е: 

Музыкальное воспитание в детском саду: Сред- 
няя группа (4 -5 лет): Конспекты занятий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2018 

Зацепина М.Б., 
Жукова Г.Е: 

Музыкальное воспитание в детском саду: Стар- 
шая группа (5-6 лет): Конспекты занятий 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2018 

Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е: 

Музыкальное воспитание в детском саду: Подго- 
товительная к школе группа (6-7лет): Конспекты 

занятий 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2018 

 

3.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: охрана здоровья ребёнка и формирование основ культуры здоровья, вырабатыва- 

ние у ребёнка интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармо- 

ничное физическое развитие. 

 

Основными задачами образовательной деятельности «Физическое развитие» с обу- 

чающимися от 2-х лет до 3-х лет с УО  являются: 
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 совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное препятст- 

вие; 

 учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

 совершенствовать навыки бросания; 

 создавать условия для овладения умениями бегать; 

 учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

 формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 ребенка); 

 совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать ус- 

ловия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в во- 

де при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагоги- 

ческого работника. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

 уметь проползти через обруч; 

 проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим ра- 
ботником; 

 проявлять интерес к подвижным играм. 

 

Основные направления работы по физическому воспитанию обучающихся 3-7(8) лет: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. Об- 

щеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния. 

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, ак- 

тивизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребе- 

нок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выпол- 

няя движение «от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом сти- 

мулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий 

обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере 

обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе фи- 

зического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педагогического ра- 

ботника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно 

отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координа- 

ции. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему ов- 

ладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. Совместный бег в группе обучающихся закре- 

пляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и предпосылок комму- 

никативной деятельности. Правильная организация бега обучающихся позволяет формиро- 

вать у них адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в 

совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутрен- 

них органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков необхо- 

димо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. По- 

этому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Обучающихся начинают учить 

прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. Прыжки подготавливают 

тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно от- 
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сталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить 

волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в про- 

цессе выполнения прыжков у обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование двига- 

тельных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, 

в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При 

этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекционную 

значимость как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, что 

многие умственно отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому 

одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, со- 

вершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. 

В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют под- 

вижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с педагогиче- 

ским работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у 

обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движе- 

ниями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое место в колонне, 

в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Со- 

вместные действия обучающихся создают условия для общих радостных переживаний, общей 

активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и лег- 

ких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет 

на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для разви- 

тия психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них формируются умения 

адекватно действовать в коллективе детей. 

 

Основными задачами образовательной деятельности в области «Физическое развитие» с 

детьми младшего дошкольного возраста с УО являются: 

 формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим 
занятиям с другими детьми; 

 укреплять состояние здоровья обучающихся; 

 формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

 формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

 развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

 тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

 осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 
развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 
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 учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педаго- 

гического работника; 

 учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

 учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 

 учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому 
работнику; 

 учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по опорному 
знаку - стена, веревка, лента, палка; 

 учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

 учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа 

на животе и обратно; 

 воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

 учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 

 учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с неё; 

 учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

 учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического работ- 

ника. 

 

Основными задачами образовательной деятельности в области «Физическое развитие» с 

детьми среднего дошкольного возраста с УО являются: 

 учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 

 учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 
инструкции педагогического работника; 

 формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила неко- 

торых подвижных игр; 

 учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

 учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

 учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, 
палки; 

 учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

 учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

 учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

 формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

 учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

 учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

 

Основными задачами образовательной деятельности в области «Физическое развитие» с 

детьми старшего дошкольного возраста с УО являются: 

 учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные зада- 

ния по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

 учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

 учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 
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 учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструк- 

ции; 

 формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастиче- 

ской стенке; 

 учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

 учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 учить обучающихся ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, са- 

мостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

 учить обучающихся бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

 учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

 учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

 учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые дейст- 

вия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

 учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

 учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

 учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

 учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

 учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

 учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний про- 

лет стенки; 

 продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

 учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, предла- 

гать другим детям участвовать в играх; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

 обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 
тела, белья, одежды; 

 закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 
соблюдения. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 
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 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет 

по формированию у них представлений о здоровом образе жизни являются: 

 формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном суще- 
стве, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 
основных отличительных чертах внешнего строения; 

 воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

 обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 
тела, белья, одежды; 

 закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 
соблюдения; 

 обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

 познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для сня- 

тия усталости и напряжения; 

 познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

 познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позвоночни- 
ка в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам рас- 

слабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

 познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными дыха- 

тельными упражнениями; 

 познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального пита- 
ния. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, по- 

лоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического ра- 

ботника; 

 перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья че- 

ловека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека; 

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
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 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему 

здоровью. 

 

Принципы реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Научно-методические принципы: 

 принцип первенства физической (двигательной) активности 

 принцип своевременного начала физического воспитания 

 принцип целеполагания 

 игровой принцип 

 принцип интеграции 

 психосоматический принцип 

 принцип дозированной помощи 

 принцип возрастающей независимости от взрослых и самостоятельности в творческом 
решении 

2. Дидактические принципы: 

 систематичность и последовательность 

 развивающее обучение 

 доступность 

 воспитывающее обучение 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 сознательность и активность ребенка 

 наглядность 

3. Специальные принципы: 

 непрерывность 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий 

 цикличность 

4. Гигиенические принципы: 

 сбалансированность нагрузок 

 рациональность чередования деятельности и отдыха 

 возрастная адекватность 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 

Средства образовательной области «Физическое развитие»: 

 Физические упражнения. 

 Использование природных факторов (солнце, воздух и вода). 

 Гигиенические факторы (личная гигиена, гигиена питания и др.) 

 Аудио-, видеоматериалы. 

 

Методы, приемы физического развития: 

1. Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, рассматривание нагляд- 

ных пособий, имитация, зрительные ориентиры) 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 электронно-образовательные ресурсы (видео-, компьютерные файлы) 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

2. Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания 

 подача команд, распоряжений, сигналов 

 вопросы к детям 

 образный сюжетный рассказ, беседа 



85 
 

 словесная инструкция 

 педагогическая оценка 

3. Практические: 

 физические упражнения без изменения и с изменениями 

 физические упражнения в игровой форме 

 физические упражнения в соревновательной форме 

 
Формы образовательной деятельности с детьми с УО: 

 

Содержание Участники Периодичность, 
объем нагрузки 

Утренняя гимнастика Группа раннего возраста Ежедневно, 5 мин. 

Младшая группа Ежедневно, 6 мин. 

Средняя группа Ежедневно, 8 мин. 

Старшая группа Ежедневно, 10 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

Ежедневно, 10 мин. 

Пальчиковая гимнастика Все возрастные группы Ежедневно 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Младшая группа Ежедневно на прогулке,15- 
20 мин. 

Средняя группа Ежедневно на прогулке, 20- 
25 мин. 

Старшая группа Ежедневно на прогулке, 25- 
30 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 
Ежедневно на прогулке, 30- 
40 мин. 

Физкультминутки на занятиях Все возрастные группы 3-5, Ежедневно 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Физическая куль- 

тура» 

Группа раннего возраста 2 раза в неделю в группе, 
10 мин. 

Младшая группа 3 раза в неделю в зале, 
15мин. 

Средняя группа 3 раза в неделю, в том числе 1 

раз на улице, 20 мин. 

Старшая группа 3 раза в неделю, в том числе 1 

раз на улице, 25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

3 раза в неделю, в том числе 1 

раз на улице, 30 мин. 

Краткосрочные образовательные 

практики двигательной направ- 
ленности 

Все возрастные группы В соответствие с планом ра- 

боты ДОУ 

Прогулка Все возрастные группы Ежедневно, продолжитель- 

ность в соответствии с режи- 

мом дня группы 

Гигиеническое мытье ног после 
прогулки 

Все возрастные группы Ежедневно в теплое время 
года 

Гигиеническое мытье рук перед 

каждым приемом пищи, после 
прогулки и посещения туалета 

Все возрастные группы Ежедневно 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в центре двигатель- 

ной активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Гимнастика после дневного сна Младшая группа продолжительность 4 мин. 

Средняя группа продолжительность 5 мин. 

Старшая группа продолжительность 6 мин. 
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 Подготовительная к школе 
группа 

продолжительность 6 мин. 

Ходьба по массажным и мокрым 

дорожкам 

Все возрастные группы Ежедневно 

Физкультурный досуг Младшая группа 1 раз в месяц, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в месяц, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в месяц, 25 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

1 раз в месяц, 30 мин. 

Спортивный праздник Старшая группа 2 раза в год, 30 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

2 раза в год, 40 мин. 

Обливание голени и стоп Старшая, подготовительная к 
школе группа 

Ежедневно, в холодный пери- 
од года, при температуре +20 

Водно- массажные дорожки Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная к школе 

группы 

Ежедневно 

Обширное умывание Младшая, средняя группа Ежедневно, в холодный пери- 
од года, при температуре +20 

Оздоровительный бег Средняя группа Ежедневно, 4 мин. 

Старшая группа Ежедневно, 5 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

Ежедневно, 6 мин. 

Тематический день здоровья Все возрастные группы 1 раз в квартал 

Тематические недели здоровья Все возрастные группы 2 раза в год 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области: 

 

 Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с детьми по 

физическому развитию. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместное посещение спортивных учреждений. 

 Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 

 Совместная работа родителей, ребенка и педагога по формированию портфолио 

дошкольника «Мои достижения» и др. 

 Беседа с медицинскими работниками и специалистами детского сада. 

 Встречи с интересным человеком. 

 Проекты. 

 Презентации семейных проектов. 

 Дискуссии. 

 Семейные клубы по интересам. 

 Выставки спортивных семейных достижений. 

 Совместная деятельность по созданию развивающей предметно- пространственной среды 

в группе. 

 Папки-передвижки. 

 Памятки. 

 Круглый стол по проблемам физического воспитания. 

 Консультации. 

 Туризм. 

 Онлайн акции. 

 Дни здоровья. Недели здоровья. Каникулы. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»: 

 
Автор, 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издания 

 Федеральная адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования 

М.: ТЦ Сфера 2023 

Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание 

М.: Просвеще- 

ние 

2011 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П., Соколова 

Н.Д. 

Программа воспитания и обучения до- 

школьников с интеллектуальной недоста- 

точностью 

СПб.: СОЮЗ 2001 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки физкультминуток, 

игровых упражнений, гимнастических ком- 

плексов и подвижных игр (средняя., старшая, 
подготовительные группы) 

М.: ВАКО 2005 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом об- 

разе жизни у дошкольников. Для работы с 
детьми 5-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 
ражнений для детей 3-4 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 
ражнений для детей 4-5 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 
ражнений для детей 5-6 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 
ражнений для детей 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Млад- 
шая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Сред- 
няя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Стар- 
шая группа (5-6лет): Конспекты занятий. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подго- 

товительная к школе группа (6-7лет): Кон- 
спекты занятий. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с деть- 
ми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2011 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2009 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Про- 
грамма и методические рекомендации. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2005 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и 
развития ребенка 

М.: Academia 2001 

Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошко- 
льников 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2019 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3 -4 
лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с М.: МОЗАИКА- 2017 
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 детьми 4-5 лет СИНТЕЗ  

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 5-6 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 6-7 лет 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2017 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду:2-3 года М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду:3 -5 лет М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду:5-7 лет М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2020 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье М.: Сфера 2014 
 

 

3.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах: 

• специально организованной образовательной деятельности;  

• образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах;  

• в самостоятельной деятельности детей.  

Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода 

организованной образовательной деятельности является обязательное получение 

образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или 

переживания и т.п.)  

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. В процессе организованной 

образовательной деятельности воспитатель создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному 

обучению. Образовательные ситуации включаются и в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций 

помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа 

для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
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образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира, освоение средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как 

непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой деятельности. Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН. 

 

3.1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создает дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие.  
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Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Досуги и развлечения. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность.  

 

Организация совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик 

5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно  ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

3 раза в неделю  3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно  ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам)  

ежедневно  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд)  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 

  

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4-х часов.  

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 
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Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

5-6 лет 6-8 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема наблюдения, индивидуальные 

игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

трудовые поручения, беседы, рассматривание 

картинок, индивидуальную работу с детьми, 

двигательную деятельность детей, работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

10 - 50 минут  10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до ОД) 15 минут  15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

подвижные игры и упражнения, наблюдения, 

экспериментирование, сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, элементарную трудовую 

деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

от 1ч  

до 1ч 30 мин  

от 1ч  

до 1ч 30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

совместная игра воспитателя и детей, ситуации 

общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта, творческая мастерская, 

музыкально-театральная и литературная гостиная, 

детский досуг, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

30 минут  30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-половина дня)  

от 40 минут  от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 – 50 минут  15 - 50 минут 

 

3.1.4.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

Учитывая коммуникативные трудности у ребёнка с УО, взрослые создают 

условия для развития у него эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познава- тельного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. 

 

При взаимодействии с ребёнком с УО, взрослый: 

• Не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, при- вычки, интересы, предпочтения. 

• Сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

• Старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 

ребенка эмо- ционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие 

движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ре- бенка. 

• Способствует развитию у ребенка адекватную самооценку. При положительном 

эмоцио- нальном принятии себя, ребенку с УО важно научиться оценивать свое 

поведение, по- ступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться ис- править ошибки и улучшить результаты. 
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• Предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает поддержку детской 

инициативы. 

• Учитывает, что приобретение дошкольниками с УО социального и 

познавательного опы- та осуществляется под руководством педагогов в 

процессе коррекционно-развивающей работы, а также в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе ре- бенка. 

 

Особенности коррекционно – развивающей работы с ребёнком с УО: 

• применение индивидуального и дифференцированного подхода к обучению и 

развитию ребенка; 

• снижение темпа обучения; 

• структурная простота содержания знаний и умений, наглядность; 

• возврат к уже изученному материалу; 

• развитие самостоятельности и активности ребёнка; 

• применение комплексного подхода в решении коррекционных и развивающих 

задач (тес- ное взаимодействие воспитателей групп и специалистов) 

 

3.1.5.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями

 (законными представителями) обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образова- тельно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Пе- дагоги 

работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В условиях работы с ребёнком с УО педагогический коллектив ДОУ 

учитывает, что его родители также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между за- держкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Поэтому специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе че- рез систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на консультациях, еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях. Ре- комендации родителям и домашние занятия 

родителей с ребёнком необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать ограничения ребёнка в общем, речевом развитии, а также развитии 

психических процессов. 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений, развития 

компетентности родителей, обес- печение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада, воз- рождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно- образовательный процесс 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1. Установить доверительные отношения с семьей ребёнка. 

2. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной

поддержки и взаимопроникновения. 

3. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку и помощь в

повышении педагогической компетентности родителей в вопросах развития 

ребёнка с УО. 

4. Вовлечь родителей в образовательную деятельность с ребёнком. 
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5. Привлечь родителей к активному сотрудничеству. 

6. В процессе совместной деятельности ДОУ и семьи помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

7. Способствовать формированию потребности у родителей в содержательном 

общении со своим ребенком. 

8. Обучить родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения 

обучающихся с УО. 

9. Создать в семье адекватные условия воспитания обучающихся с УО. 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 

1. Индивидуальная. При использовании индивидуальной формы 

взаимодействия у ро- дителей (законных представителей) формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

Индивидуальные формы: 

 первичное (повторное) психолого-педагогическое обследование ребенка, 

 консультации родителей (законных представителей), 

 обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

коррекци- онно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

2. Групповая. При групповой форме даются психолого-педагогические 

знания об усло- виях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Групповые формы: 

 консультативно-рекомендательная; 

 лекционно-просветительская: на лекционных занятиях родители усваивают 

необходи- мые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; 

знакомятся с современ- ной литературой в области психологии и специального 

обучения, и воспитания обучаю- щихся; 

 практические занятия для родителей (законных представителей), на которых 

они знако- мятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи, 
формирования у него навыков са- мообслуживания и социального поведения; 

 организация «круглых столов», родительских конференций, детских 

утренников и праздников. 

В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки 

специалистами уровня психиче- ского развития обучающихся, возможности их 

обучения, а также рекомендации по организа- ции дальнейших условий воспитания 

ребенка в семье. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факто- 
ров: 

 социального положения семьи; 

 особенностей характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребен- ком; 

 позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; 

 уровня их педагогической компетентности. 

 

Методы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 беседы, 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 наблюдение, 

 участие и обсуждение вебинаров, 

 ведение и анализ дневниковых записей, 
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 практические занятия. 

 

Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных 

мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 

болезнью ре- бенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего 

педагогического сопро- вождения. Раннее включение родителей (законных 

представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев 

позволяет нейтрализовать переживания родителей (за- конных представителей), 

изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребен- ка, а также 

сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком. 

 

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

 психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую 
очередь матери и ребенка; 

 психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 
развития ребенка; 

 составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

 повышение информированности родителей (законных представителей) о 
способах и ме- тодах лечения, развития и обучения ребенка; 

 консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальней- шем школьном обучении; 

 обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 

педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 
деятельности); 

 психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении 

личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, 

совместно с педагогиче- скими работниками разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и 

формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями 

(законными пред- ставителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны 

проявления дезадаптацион- ного стресса. Именно проблемы личностного развития 

и поведения, общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений 

могут быть решены совместно специалистами с родителями (законными 

представителями). 

Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям 

развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При 

разработке программы учи- тываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определя- ются педагогические условия, 

методы и приемы работы, направленные на коррекцию специ- фических 

отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, ин- 

теллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается 

информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 

ребенка и самостоятель- ности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей (законных представи- телей) по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ре- бенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физиче- скому воспитанию с родителями (законными представителями). Учитывая 
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во многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его 

формирования, можно гово- рить о том, что именно с помощью музыки родители 

(законные представители) могут уста- новить эмоциональный контакт с ребенком, 

развивать его эмоциональную сферу. Музыкаль- ные занятия способствуют 

развитию положительного взаимодействия между детьми и педа- гогическим 

работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по физи- 

ческой культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на 

ребенка и форм взаимодейст- вия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается 

общая родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния 

ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность 

в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития 

обучающихся в семье. 

 

Принципы: 

1. Переход к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 

является диалог, под которым подразумевается личностно-равноправное 

общение, совместное приобретение опыта. 

2. Принцип открытости детского сада для родителей. Принцип предполагает 

знакомство родителей с образовательной деятельностью ДОУ. 

3. Вариативность содержания, форм и методов образования родителей. 

Современный родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и 

старых в новом звучании 

4. Корректность при общении с семьёй. 

 

Модель взаимодействия семьи и ДОУ 
 

Формы участия Периодичность 

Мониторинговые исследования В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Социологический опрос В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Управляющий, Наблюдательный совет, Совет родителей ДОУ, роди- 
тельские комитеты групп 

В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Субботники по благоустройству территории Не менее 2 раз в год 

Спонсорская помощь в создании развивающей предметно- 
пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах По мере необходимости 

Общее собрание родителей 1-3 раза в год 

Групповые собрания родителей 3-4 раза в год 

День открытых дверей 1 раз в год 

Встреча с интересным человеком По плану работы групп 

Совместные проекты По плану работы групп 

Создание и презентация детско-родительских проектов По плану работы групп 

Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Спасем дерево», 
«Цветущая клумба», «Наш огород» 

В соответствии с планом 
работы ДОУ 

Конкурсы детского творчества В соответствии с планом 

работы ДОУ Онлайн-акции 

Онлайн-конкурсы 

Дискуссии 

Совместные праздники и развлечения Согласно циклограмме 
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Выставки сотворчества детей и родителей Ежемесячно 

Работа с сайтом «Личный кабинет дошкольника» Ежемесячно 

Виртуальное общение по содержанию деятельности дошкольного 

учреждения на сайте, социальная группа     ВКОНТАКТЕ, Вайбере 

Регулярно 

Консультирование родителей в рамках «Психологической службы 
доверия» 

По запросу родителей 

 

 

3.1.6.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной 

отсталостью 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития ребёнка с УО. 

Работа строится в тесной взаимосвязи образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется, с учетом индивидуальных особенностей, 

воз- можностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная область 

позволяет ре- шать особые задачи коррекции недостатков речевого и 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенно- стей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифициро- ванной помощи в освоении Программы, 

создание условий для социальной адаптации. 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребно- сти ребёнка с УО посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного про- цесса. 

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных 

психологических но- вообразований и становление различных видов детской 

деятельности обучающихся с интел- лектуальными нарушениями, которые 

происходят в процессе организации специальных заня- тий при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 

коррекционно- педагогической работы с детьми: 

 формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического 

работника с ребенком при использовании различных форм общения 
(эмоционально-личностное, си- туативно-деловое, предметно-действенное); 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навы- ков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитив- ного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

 развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими 
детьми, воспи- тание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности («Я и другие»); 

 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосы- лок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного от- ношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и окружающий 

мир»); 
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 формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание 

самостоятельности в бы- ту): формирование культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в 

становлении его самостоятельности ребенка. Про- цесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с УО осуществляется с учетом 

личностно-ориентированных моделей воспитания и направлен на создание 

реаль- ных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 

овладении куль- турно-гигиенических навыков, становится умелым, более 

независимым от педагогическо- го работника, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивацион- ную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

 формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную 
работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и 
класть предмет, пе- рекладывать его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, 

накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

 формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, 

катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы 

для возникновения у обучаю- щихся специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятель- ности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся 

складывается пред- ставление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок 

выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего 

«Я» через формирование и пробуждение 

«личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 

Познавательное развитие 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей дей- ствительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, так- тильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный ха- рактер. В процессе целенаправленной 

коррекционной работы эти образы постепенно стано- вятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей 

внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ори- ентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а 

также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что 

ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти 

образы более четкими, систематизированны- ми и обобщенными. Развитие 

восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к 

их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к 

появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-
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двигательного и вкусового воспри- ятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в 

течение всех лет обучения в ДОУ. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений 

в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах 

детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориенти- ровки; содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире; начинает скла- дываться целостная система 

отношений и знаний, в которой объединяются ценностно- значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ре- бенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления на- правлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной актив- ности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельно- сти: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие на- глядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 

возникает у ребенка  в практической деятельности, и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 

окружающему миру, осваивает его. Задача педагогиче- ского работника: 

активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным 

предметным и предметно-игровым действиям. Для её решения педагогический 

работник ис- пользует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными 

действиями в соот- ветствии с функциональным назначением предметов, а также 

развитию у обучающихся под- ражательных возможностей. Многолетние 

исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с 

легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить 

целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Формирование математических представлений ребенка в дошкольном возрасте 

идёт в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

 сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять 

по образцу предметы, группировать их по определенному количественному или 

качественному при- знаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 

функционального назначения); 

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 
количест- венные признаки предметов, количественные отношения, действия с 

множествами, фор- мирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном разви- тии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную 

систему знаний, отражающую существен- ные связи и зависимости в той или иной 

области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его 
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быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и 

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного по- знания - ощущений, восприятия, 

представлений. Формируя адекватные представления об ок- ружающем, создается 

чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний объ- ектов, 

отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, 

сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир 

социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, 

об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и 

взаимоотношениях в социуме. Та- ким образом, ребенок приобщается к нормам 

поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

обучающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружаю- щих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухо- вого восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диа- логической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению 

грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и ло- гопедические 

занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нару- 

шений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению 

грамоте на- чинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на 

формирование как общих ин- теллектуальных умений (принятие задачи, выбор 

способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: 

развитие руч- ной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной 

грамоте. На четвертом го- ду жизни с детьми совершенствуют работу по развитию 

ручной моторики, которая продолжа- ется на протяжении трех лет, а на седьмом 

году жизни проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной 

грамоте начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-

буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у 

обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 

знаково- символическими средствами. 

 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

 Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и пре- емственности в работе всех педагогических работников. 

 Тесная связь учителя-логопеда с родителями (законными представителями), 

обеспечи- вающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление 

изученного мате- риала. 

 Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидакти- ческого материала. 

 Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствие воз- можностям ребенка. 

 Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение в про- цессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
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 Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического 

кабинета, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны педагогических работни- ков, работа с родителями (законными 

представителями). 

 

Задачи I этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

 Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью 
аморфных слов- корней (машина – «би-би»; паровоз: «ту-ту»). 

 Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражание: «Как собачка 

лает?», 

«Как кошка мяукает?», «Как мышка пищит?», «Как ворона каркает?». 

 Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

 Стимулировать формирование первых форм слов. 

 Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более 
слогов слит- но. 

 Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 

Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай 
пить», «Хочу спать», 

«Хочу сок», «Спасибо!». 

 

Задачи II этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку среди других по описанию педагогического работника, объяснять 

свой выбор). 

 Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

 Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 
дейст- вия). 

 Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

 Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, 

от легких упражнений до сложных. Артикуляторная гимнастика проводится по 

подражанию, перед зер- калом. Используется и механическая помощь (резиновые 

щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

 по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по 
подража- нию получается крайне редко); 

 механический способ; 

 постановка от других звуков, правильно произносимых; 

 постановка звука от артикуляторного уклада; 

 смешанный (когда используются различные способы). 

 

Задачи III этапа коррекционной работы в области «Речевое развитие»: 

 Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические 

игры, на- стольно-печатные). 

 Расширение объема фразовой речи. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

 Работа по словоизменению и словообразованию. 

 Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 
согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 



101  

 Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной 

игры). 

 Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными 

методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

 наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на 

музыкаль- ных инструментах, использование аудиозаписи); 

 зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих 

содержание песен, показ педагогическим работником действий, отражающих 
характер музыки, по- каз танцевальных движений); 

 метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

 метод подражания действиям педагогического работника; 

 метод жестовой инструкции; 

 метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции 

педагогического ра- ботника. 

 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

 регулярность проведения занятий; 

 простота и доступность для восприятия обучающихся музыкального 
материала по со- держанию и по форме; 

 выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 
яркость и жан- ровая определенность; 

 сочетание в рамках одного занятия различных методов работы педагога и 

видов дея- тельности обучающихся; 

 повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 

на других видах занятий; 

 использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, 

детских музыкальных инструментов); 

 активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических 
работников, роди- телей (законных представителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 

окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, 

воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на 

ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на звучание музыки 

(пьесы, песни), узнавать и запоминать знако- мые мелодии. 

2. Пение способствуют развитию у обучающихся желания петь совместно с 

педагогиче- ским работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая 

его интонации, одно- временно начинать и заканчивать песню, не отставая и не 

опережая друг друга, петь естест- венным голосом без форсировки, с музыкальным 

сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и пси- хофизическому развитию обучающихся. В процессе 

освоения движений под музыку, обу- чающиеся учатся ориентироваться на музыку 

как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявление 

детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать простейшие 

ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, сходиться вместе и 
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расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой движения 

на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 

спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и 

образными движениями по показу педагогического работника, притопывать одной и 

двумя ногами, «пружинить» на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной 

и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а 

также выполнять движения, отображающие характер и по- ведение персонажей 

изображающих людей и животных. В процессе танцев у обучающихся 

совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность 

движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются 

представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольст- вие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у 

обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется 

чувство партнерства и произвольная орга- низация собственной деятельности. Этот 

вид занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую очередь 

тембровый и мелодический слух, чувство музыкального рит- ма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, 

совершенствуется межанали- заторное взаимодействие в деятельности различных 

анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, 

темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различных музыкальных 

инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активизирует умение 

обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества воспринимае- 

мых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 

участвовать в коллективных формах взаимодействия совместно с педагогическим 

работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, 

коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитационные 

движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью элементов 

костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе 

подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются 

уме- ния ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое 

внимание, па- мять, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что 

обеспечивает им становление 

самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

поло- жительных личностных качеств. 

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Ознакомление с произведениями художественной литературы является 

важным направ- лением в коррекционной работе с обучающимися с УО. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоцио- нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний 

сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к 

взаимоотношениям героев между со- бой, побуждает к установлению причинно-

следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами 

природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художест- венная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, 

наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению 



103  

замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим самым 

обогащает словарный запас ребенка, развивает его па- мять, стимулирует развитие 

связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рас- сказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним 

из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном 

материале, богатом своей ритмично- стью и музыкальностью, повторами и 

аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обу- чающихся тем, что он ярко 

и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую 

ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать по- 

ложительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать 

речь и чувст- вовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОУ проводится работа над простым 

текстом, па- раллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат 

обучающихся с УО сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, 

воспитывает умение соблюдать на заня- тии тишину, не мешать друг другу, 

дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихо- творения должны быть 

небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало развер- нутым 

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 

пе- дагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых 

персонажами дейст- вий и поступков, вызывает правильное отношение к 

положительному герою и отрицательно- му персонажу. Педагогические работники 

показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характе- ра, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказы- вания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 
художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 
художественным произведе- нием. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является состав- ление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, 

запоминающимися событиямииз ближайшего окружения обучающихся, из жизни 

семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует пониманию 

детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает 

содержание текста реальными событиями, сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры- 

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми 

текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием 

самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, 

учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе 

речевого общения в игре-драматизации обучаю- щиеся овладевают особенностями 
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выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - вопросом, 

ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ста- вится в 

различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от 

дру- гого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются 

коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 

обязательное ра- зучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Нормально развивающиеся обу- чающиеся сами запоминают понравившиеся им 

потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми над этим 

надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему 

плану: 

 чтение художественного произведения педагогическим работником; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в 

ситуации визу- ально-тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целост- ному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит 

оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть 

понятными по содержанию, желательно, чтобы они были свя- заны с 

запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, в 

занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, 

мишки, друго- го воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной 

литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, 

позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо 

использовать высокохудожест- венные, нестереотипные иллюстрации, выполненные 

в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми 

на про- тяжении всех лет их пребывания в группе ДОУ, охватывать как 

организованные, так и сво- бодные формы деятельности, согласовываться с чтением 

ребенку в семье и на досуге. 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 

связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит 

от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная 

деятельность возникает у ре- бенка в процессе становления его коммуникативной 

потребности и наряду с игрой и речью является действенным средством 

удовлетворения этой потребности. Развитие изобразитель- ной деятельности связано 

с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 

предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с УО до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии с педагогическим 

работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию 

изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, 

к себе и окружающему ми- ру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-
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синтетической деятельности; форми- рование предметной деятельности и 

элементарных изобразительных операционно- технических умений. 

Такие занятия проводятся воспитателем (фронтально). Для каждого ребенка 

необходимо создать условия, способствующие формированию изобразительной 

деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по иг- ре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению 

с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам. Изо- бразительные средства используются и другими специалистами: 

на занятиях по развитию ре- чи, при формировании представлений об окружающем, 

на прогулке, во время, предусмотрен- ное для свободной деятельности. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 

привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстра- ции 

необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображения вместе с 

педа- гогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими 

детьми, что постепен- но сделает полученный результат личностно значимым для 

ребенка. 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию наруше- ний в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается 

на развитии его личности, поведения, обще- ния и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

 Лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, 

тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обучающихся 

формируются способы обследования предметов и выделение его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а за- тем и в активной речи ребенка. 

 Аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет 

в основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка 

изобразительных навы- ков, то есть умения изобразить предмет той или иной 

формы. В ходе выполнения аппли- каций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и раз- вития общих 

интеллектуальных умений. 

 Рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В 

ходе заня- тий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, 

зрительно-двигательная ко- ординация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. Занятия ри- сованием формируют у 

обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, 

удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения 

ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

 Конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связан- ный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием пространства и отно- шениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ёжика»), конструирование по 
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собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано 

с содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным 

развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой 

деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятельности 

(лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке 

занятий. 

 Ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по 

ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного 

отношения к собственным по- делкам, формирование навыков и умений работы 

с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, 

мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. 

Очень интенсивно проис- ходит развитие речи у обучающихся с УО - они 

овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 

свойства. Всё это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй 

речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, регули- рующую, 

планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала 

помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентиро- ваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и 

познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с УО формируются 

представления о ми- ре профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в 

униформе как представителей раз- ных профессий, учатся соотносить 

специфические орудия труда и одежды. Под влиянием пе- дагогического работника 

у обучающихся формируется уважительное отношение к людям раз- ных 

профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта 

работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, 

затем профессии родителей (законных представителей) и близких родственников. 

Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким 

образом, достигается единство представлений обучаю- щихся и их трудовых 

навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. 

Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации умствен- но 

отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с 

пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 

эмоцио- нального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы 

декоративно- прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к 

произведениям дет- ской художественной литературы. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо со- четается с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того или 

иного персонажа создает условия для эмоциональ- ного восприятия ребенком 

содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические 

работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, 

обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и 

желание ее передать, пользу- ясь доступными изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством пе- дагогического работника, а затем сами 

выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с педагогическим работником, 

использо- вание игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми 
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от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают 

непринужденную обста- новку на занятии. Обучающиеся проявляют большой 

интерес к созданию коллективных ком- позиций, при этом главное научить 

обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться 

находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность даёт возможность ребенку создать рисунок или 

апплика- цию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и ре- альные умения оперировать конкретными графическими 

образами и действия, использовать 

«неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказы- вается нереальной задачей, особенно без специального обучения. 

Даже под руководством пе- дагогического работника, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной орга- низации, обучающиеся 

оказываются не способны создавать изображения по собственному за- мыслу. 

Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 

изо- бразительной деятельности - лепки, аппликации, рисования. Однако в 

результате целенаправ- ленного обучения к концу дошкольного возраста 

обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с использованием 

элементов замысла, а в последующем и по собствен- ному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с УО с произведениями изобразительного искусства, формирование 

умений видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. 

Особую роль в становлении эстети- ческого восприятия у обучающихся играет 

развитие их художественного восприятия при оз- накомлении с произведениями 

живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно- прикладного искусства. В 

беседе педагогический работник обращает внимание обучающихся на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает 

та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции «нравится или не 

нравится» к обос- нованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, 

какие чувства вызывает изо- бражение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников   с 

УО связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное 

участие в благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе 

минералов и сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, вы- ставок, при посещении архитектурных памятников 

и заповедников. 

 

Физическое развитие 

 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в 

семье и ДОУ. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся с УО движениям в ДОУ являются 



108  

занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В 

тоже время значи- тельное место в системе физического воспитания занимают 

подвижные игры, которые широ- ко применяются и на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) 

и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные 

задачи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных дви- жений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также 

общеразвивающие упражне- ния, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движе- ний, формирование правильной осанки, 

развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах ста- новления движений в процессе развития растущего детского 

организма. В ходе утренней гим- настики в семье и на занятиях в ДОУ 

целесообразно предлагать детям основные виды движе- ний в следующей 

последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, далее 

метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем 

пере- ход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 

подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных за- нятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется 

общему развитию рук ре- бенка, формированию хватания, становлению ведущей 

руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе 

проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания пальцевой 

позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению 

движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выпол- 

няются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и 

тактильные обра- зы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и 

зрительно-двигательной коорди- нации служит основой для становления типичных 

видов детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной активности 

обучающихся. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся с 

УО на весь период пребывания обучающихся в ДОУ: 

 Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на 

базе ак- тивного двигательного режима, соблюдения режима дня, 

совершенствования предметно- развивающей, материально-технической и 

экологической среды. В группах не должно быть острых, колющих, режущих и 

опасных для здоровья обучающихся предметов, ме- таллических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содер- жать в месте, 

недоступном для самостоятельного пользования обучающихся. 

 Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 
самооб- служивания, культурно-гигиенических навыков, привитие 

здоровьеукрепляющих потреб- ностей и расширение возможностей их 
практической реализации. 

 Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях 
своего орга- низма, адекватных способах их удовлетворения. 

 Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 
сохране- ние и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

 «Путь к себе» 
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 «Мир моих чувств и ощущений» 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

 «Движение - основа жизни» 

 «Человек есть то, что он ест» 

 «Советы доктора Айболита» 

 «Здоровье - всему голова» 

 

В направлении «Путь к себе» у обучающихся закрепляется образ «Я»; они 

учатся пони- мать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные 

и слабые стороны личности. У обучающихся закрепляются представления о 

значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются 

представления о целостности организма че- ловека, о взаимосвязях в деятельности 

его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за 

их повсе- дневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нуж- но постоянно помнить, что общение 

педагогического работника с детьми создает основу для формирования у них 

эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания 

создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные 

ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и 

самочувствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с 

собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 

навыками ухода за своим телом. 

В направлении «Мир моих чувств и ощущений» обучающихся знакомят с 

основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной 

чувствительностью, обо- нянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических 

упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им 

доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои 

ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для накоп- ления 

индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

основы представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в 

поведении и в отно- шениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного 

отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, 

формируются у них навы- ки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

При ознакомлении обучающихся с направлением «Солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья» происходит формирование представлений обучающихся о 

единстве Человека и При- роды. Первоначально ознакомление с этим единством 

проводится в ходе понимания дошко- льниками значимости режима дня в 

обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и 

с другими биоритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить 

свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются 

представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека 

от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от 

правильного отношения к своему здоровью и от поведения человека. Такой подход 

является основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как 

базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, 

оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и 

всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимо- связь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий 
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обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в 

теплое время года. Таким образом, осуществляется профилактика перегревания. 

Здесь же обучающихся знакомят с необходимо- стью ухода за глазами, проводится 

профилактика их переутомления. Обучающиеся практиче- ски овладевают 

приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты 

зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приёмами правильного дыхания, 

овладевают навы- ками контроля за своим поведением с использованием 

дыхательных упражнений. Соблюде- ние режима проветривания помещения, 

регулярные прогулки и активный отдых, сон в про- ветриваемом помещении 

становится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов 

на Земле, у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее 

значении в жизни чело- века. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством 

гигиены, закаливания и оздоровле- ния своего организма. 

Содержание работы в направлении «Движение - основа жизни» посвящено 

формирова- нию у обучающихся представлений о значении двигательной 

активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими 

индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся замерять 

свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвиже- ния, выносливость 

при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью 

подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для 

утренней гимна- стики. 

Педагогическая работа, связанная с направлением «Человек есть то, что он 

ест» по- священа формированию у обучающихся представлений о полноценном, 

сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для 

здоровья человека продуктами 

и с их качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности 

процесса пищева- рения, культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как 

надо пра- вильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У 

обучающихся заклады- ваются представления о связи здорового и полноценного 

питания со здоровыми зубами и дес- нами, органами пищеварения. 

В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию 

у обу- чающихся представлений о возможностях традиционного, лекарственного и 

нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со 

случаями и жизненными си- туациями, в которых необходимо обращение к врачу, 

овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

темпера- тура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных 

частях тела. У обу- чающихся формируются представления о своих правильных 

действиях в проблемных, жиз- ненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение 

за помощью к другому человеку, необ- ходимость сделать прививку или укол, 

лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и другое. В этом же направлении 

проводится работа по профилактике простудных заболеваний у обучающихся. 

В содержании раздела «Здоровье - всему голова» работа направлена на 

закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как 

об одной из важней- ших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия 

поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются 

установки на порицание вредных привычек (пе- реедание, алкоголь, курение, 

токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организ- ма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во 

дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о правильном 
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поведении в экстремаль- ных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с 

незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

 

Содержание работы в МАДОУ «Детский сад №370» г.Перми направлено на 

совершен- ствование духовного развития обучающихся, укрепление их физического 

здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, 

создание им индивидуального психологического комфорта. В целом, у 

дошкольников с УО формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 

овладение правильными формами поведения в различных жиз- ненных ситуациях. 

 

Структурные компоненты коррекционной работы 

 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной дея- тельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей ре- бёнка с УО. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

• коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

• коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия 

и форми- рование эталонных представлений; 

• коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

• коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно- действенного, наглядно-образного мышления; 

• формирование пространственных и временных представлений; 

• преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к 

учебной дея- тельности во всех структурных компонентах; 

• предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и по- веденческой сферах; 

• стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями 

и вопро- сы преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы про- фессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации 

в целях реализации АОП по работе с ребёнком с УО. Привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально по- мочь ребенку. 

 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с ребёнком с умственной 

отсталостью 

 

Предлагаемый алгоритм определяет содержание коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей ребёнка с 

умственной отсталостью. Процесс коррекционного обучения и воспитания условно 

делится на три этапа. 

 

I этап коррекционной работы 

Цель: развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций (зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей); 



112  

стимуляция познава- тельной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее: 

• включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

• развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма: 

• стимулирование двигательной активности, 

• развитие моторного праксиса, общей и мелкой моторики, 

• развитие чувства ритма, координационных способностей, 

• развитие пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

простран- стве. 

Развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности: 

• стимуляция непроизвольного внимания и памяти, 

• совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности, 

• развитие всех видов восприятия, 

• совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельности. 

Развитие понимания обращенной речи: 

• стимуляция коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

 

II этап коррекционной работы 

Цель: целенаправленное формирование и развитие высших психических функций. 
Необходимые компоненты: 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного 

общения; 

• сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

• развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

• развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи 

(стимуляция мыс- лительной активности, развитие мыслительных операций на 

уровне наглядного и кон- кретно-понятийного мышления); 

• развитие всех сторон речи: функций речи  и формирование языковых средств; 

• целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности; 

• овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах дея- тельности. 

С учетом того, что у ребенка с умственной отсталостью ни один из видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие пред- метно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции: 

• обучение ребенка умению выслушивать инструкцию, 

• выполнение действий в соответствии с инструкцией, определение и 

исправление своих ошибок, оценивание результатов своей работы. 

 

III этап коррекционной работы 

Цель: достижение целевых ориентиров ДО и формирование школьно 

значимых навы- ков, основных компонентов психологической готовности к 

школьному обучению. 

Формирование школьно значимых навыков: 

• развитие мыслительных операций, конкретно-понятийного мышления, 
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элементарного умозаключающего мышления, 

• формирование обобщающих понятий, обогащение и систематизации 

представлений об окружающем мире. 

 

Преодоление недостатков в речевом развитии: 

• формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

• развитие связной речи, 

• подготовка к обучению грамоте (формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения), 

• стимуляция коммуникативной активности, 

• совершенствование речевой коммуникации 

 

Развитие нравственно-этической сферы: 

• создание условий для эмоционально-личностного становления, 

• социальной адаптации ребёнка. 

 

Содержание коррекционной работы строится с учетом рекомендаций ПМПК 

города, края; результатов углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод 

наблюдения и анали- зируют образовательные трудности ребёнка, которые 

возникают у него в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. 

решают задачи педагогической диагностики. 

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог используют 

различные мето- ды психолого-педагогической, логопедической диагностики в 

рамках своей профессиональ- ной компетентности. 

При обследовании используют диагностические методики: Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрам- ной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, 

Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ре- бенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры 

помощи взрослого, способности ребенка к пере- носу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обу- чаемости воспитанника, 

что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показа- телей речевого, познавательного и личностного развития, 

выявленных при психолого- педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения, проведения коррекционной работы, 

позволяет определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных труд- ностей. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и входе режимных моментов: 

 индивидуальных и подгрупповых занятий с учителем–логопедом, учителем дефектологом, педагогом-психологом и другими специалистами; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально организованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 организации праздников, развлечений, экскурсий и др. форм. 
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3.1.7.Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры 

(музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 
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3.1.7. 1.Целевой раздел Программы воспитания 

а)Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

• формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

• формирование ценностного отношения к окружающему

 миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

• становление первичного опыта деятельности и поведения в

 соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

• содействовать развитию личности,

 основанному на принятых в обществе   

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

• способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

• создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; 

• осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка

 посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

б)Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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Духовно-нравственное направление воспитания 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребенка. Познавательное и духовно- нравственное воспитание должны 

осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 
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Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных 

и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребѐнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса. 

 

в)Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся  

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 
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Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора. 

Социальное Человек, семья, Проявляющий ответственность за свои 
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дружба, 

сотрудничество 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

3.1.7.2.Содержательный раздел Программы воспитания 

 

а)Уклад образовательной организации 

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится жизнь и деятельность ДОУ. Опирается на базовые национальные ценности, 

содержит традиции региона и ОО, задает культуру поведения сообществ, описывает 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Основной деятельность ДОУ является развивающее направление. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 
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ФГОС ДО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с 

детьми и индивидуальной работы. 

Приоритетное направление деятельности по реализации программы является 

обеспечение воспитанникам возможности сохранения и укрепления здоровья за 

период нахождения в детском саду, за счет: 

• формирования у детей необходимых знаний и умений, навыков 

здоровому образу жизни; 

• формирования у родителей (законных представителей), 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья и здоровья детей. 

Процесс воспитания основывается на общепедагогических принципах (ФГОС ДО 

Раздел     I, пункт 1.2.): 

• Поддержка разнообразия детства; 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду; 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

• Уважение личности ребенка.  

Уклад учитывает: 

• Традиции и ценности региона, города, ДОУ (календарные праздники: 

День города,   День рождения ДОУ; праздники и традиции русского народа»). 

• Традиции и интересы семей воспитанников (спорт и здоровье, походы, 

экскурсии, семейные праздники и т.д.). 

• Формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и 

творчество, искусство и литература, природа) через разные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений (тематические беседы, встречи с 

интересными людьми, фестивали, акции и т.д.). 

 

б)Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда - это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 

его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по четырем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами (уголок в приемной «Здравствуйте, я пришел!», 

«Дерево настроения», «Правила поведения» и др.); 
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• «от взрослого», который сам является образцом для окружающих 

(внешний вид, поведение, культура общения, речь и др.) 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания (сигнальные знаки, схемы, картинки, музыкальные сигналы и 

др.); 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым («Мое творчество», «Детская 

мастерская», «Лаборатория» и др.). Конструирование воспитательной среды 

образовательной организации строится на основе следующих элементов: 

социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая 

среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

ценность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Коллектив ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных 

к жизни. 

Во средних и старших группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа 

могут пополнять знания. 

в)Общности образовательной организации 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 
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Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности (МО, творческие группы, рабочие 

группы и др.). 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных  ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с

 другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение; 

• общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания 

детей (положение о творческой группе ДОУ). 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания (родительские собрания, круглые столы, 

родительский клуб). 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение 

к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач (совместные проекты, 

мероприятия, соревнования, акции, фестивали, конкурсы и др.). 
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Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других (студии, кружки, детские проекты и 

др.). 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОУ должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. (При 

наличии разновозрастных детей в группе ДОУ и создание открытого пространства 

для общения друг с другом). 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях  

как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОУ направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов - это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

• улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

тоже время 

• не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 
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• умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

г)Социальное партнерство 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. 

Непосредственная близость с дворцом культуры, школой, библиотекой, ДШИ и др. 

создает условия для успешной адаптации в социуме. 
Учреждение города Задачи, решаемые в совместной работе 

Краеведческий музей 

 

Воспитание бережного отношения к объектам родного города и 

уважения к труду жителей. 

Воспитание уважения к труду работников музея, к труду своих 

родителей. 

Знакомить детей с историей родного города 

Воспитание уважительного отношения к ветеранам ВОВ, 

участникам локальный войн, СВО 

МБУК «Дом ремесел» 

 

Приобщение детей к национальной культуре. 

 

Городская детская 

библиотека 

 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора 

через совместные праздники, викторины, просмотр 

мультфильмов, выставки детского творчества. 

ГБОУ гимназия им. С.В. 

Байменова города 

Похвистнево 

Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения в школе. 

Создавать преемственность в воспитательно-образовательной 

работе школы и ДОО. 

 

Дворец культуры Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной. 

Приобщение детей к театральному и цирковому искусству. 

 

Учреждение дополнительного 

образования "Детская школа 

искусств" 

Приобщение детей к музыкальному искусству и культуре 

СП ЦДТ "Пируэт" ГБОУ 

гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

Приобщение детей к музыкальному искусству, культуре и 

спорту 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

Организация и проведение недель безопасности дорожного 

движения с выступлением инспектора перед детьми. 

Участие в профилактических акциях 

филиал Государственного 

Учреждения Самарской 

области «Центр по делам 

гражданской обороны, 

пожарной безопасности и 

чрезвычайным ситуациям» 

ПСЧ №128 противопожарной 

службы Самарской области 

Организация и проведение недель пожарной безопасности. 

Участие в профилактических акциях 

 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста 

проводятся такие формы работы, как мастер-классы, творческие гостиные; 

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно- 
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методические материалы; проводятся экскурсии в музеи, на выставки; организуется 

участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях 

народной культуры, выставках народных ремесел и т.д. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции 

используются следующие: 

• проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным 

местам города; 

• просмотр презентаций и фильмов; 

• включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью 

города;  

• посещение музея, выставок; 

• создание в условиях дошкольной образовательной организации мини-музеев; 

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», и др.); 

• вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной 

образовательной организации; 

• чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 

достопримечательностях, и т.д.; 

• участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к Вечному огню, 

социальные акции и т.д.; 

• привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала. 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей 

среды; взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному 

развитию детей дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; 

обучение детей нормам межкультурного общения и т.д. 

 

д)Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и 

воспитательными задачами, реализуемыми в рамках  образовательных 

областей 

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи 

образовательных 

областей 

Образовательн

ые области 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Родина» и 

«Природа» 

Формирование у 

ребенка личностной 

позиции наследника 

традиций и культуры, 

защитника Отечества 

и творца (созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Формировать 

«патриотизм 

наследника», 

испытывающего 

чувство гордости 

за наследие своих 

предков 

(предполагает 

приобщение детей 

к истории, 

культуре и 

традициям нашего 

народа: отношение 

к труду, семье, 

стране и вере) 

Формировать 

«патриотизм 

Воспитывать 

ценностное 

отношения к 

культурному 

наследию своего 

народа, к 

нравственным и 

культурным 

традициям России 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Приобщать к 

отечественным 

традициям и 

праздникам, к 

истории и 

достижениям 

родной страны, к 

культурному 

Познавательно

е развитие 
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защитника», 

стремящегося 

сохранить это 

наследие 

(предполагает 

развитие у детей 

готовности 

преодолевать 

трудности ради 

своей семьи, 

малой родины) 

Воспитывать 

«патриотизм 

созидателя и 

творца», 

устремленного в 

будущее, 

уверенного в 

благополучии и 

процветании 

своей Родины 

(предполагает 

конкретные 

каждодневные 

дела, 

направленные, 

например, на 

поддержание 

чистоты и 

порядка, 

опрятности и 

аккуратности, а в 

дальнейшем - на 

развитие всего 

своего 

населенного 

пункта, района, 

края, Отчизны в 

целом) 

наследию народов 

России 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам страны 

(флагу, гербу, 

гимну); 

Приобщать к 

традициям и 

великому 

культурному 

наследию 

российского народа 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания. В 

основе лежат 

ценности 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро» 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствовани

ю, индивидуально- 

ответственному 

поведению 

Развивать 

ценностно- 

смысловую сферу 

дошкольников на 

основе 

творческого 

взаимодействия в 

детско- взрослой 

общности 

Способствовать 

освоению 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

Воспитывать 

любовь к своей 

семье, своему 

населенному 

пункту, родному 

краю, своей стране 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

ровесникам, 

родителям 

(законным 

представителям), 

соседям, другим 

людям вне 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 
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личностном 

аспектах 

зависимости от их 

этнической 

принадлежности 

Воспитывать 

социальные чувства 

и навыки: 

способность к 

сопереживанию, 

общительность, 

дружелюбие 

Формировать 

навыки 

сотрудничества, 

умения соблюдать 

правила, активной 

личностной 

позиции 

Создавать условия 

для возникновения 

у ребенка 

нравственного, 

социально 

значимого 

поступка, 

приобретения 

ребенком 

опыта милосердия 

и заботы; 

   Воспитывать 

отношение к 

родному языку как 

ценности, 

развивать умение 

чувствовать 

красоту языка, 

стремление 

говорить красиво 

(на правильном, 

богатом, образном 

языке). 

Речевое 

развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности 

«Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, 

 умения 

находить общий язык 

с другими людьми 

Способствовать 

освоению детьми 

моральных 

ценностей 

Формировать у 

детей 

нравственные 

качества и идеалов 

Воспитывать 

стремление жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и 

Содействовать 

становлению 

целостной картины 

мира, основанной 

на представлениях 

о добре и зле, 

прекрасном и 

безобразном, 

правдивом и 

ложном 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 
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воплощать их в 

своем поведении. 

Воспитывать 

уважение к другим 

людям, к законам 

человеческого 

общества. 

Способствовать 

накоплению у 

детей опыта 

социально- 

ответственного 

поведения 

Развивать 

нравственные 

представления, 

формировать 

навыки 

культурного 

поведения 

   Воспитывать 

уважения к людям – 

представителям 

разных народов 

России независимо 

от их этнической 

принадлежности; 

Познавательно

е развитие 

   Способствовать 

овладению детьми 

формами речевого 

этикета, 

отражающими 

принятые в 

обществе правила и 

нормы культурного 

поведения 

Речевое 

развитие 

   Создавать условия 

для выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребенка с 

учетом его 

индивидуальности, 

Поддерживать 

готовности детей к 

творческой 

самореализации и 

сотворчеству с 

другими людьми 

(детьми и 

взрослыми) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

   Воспитывать Физическое 
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активность, 

самостоятельность, 

уверенности в 

своих силах, 

развивать 

нравственные и 

волевые качества 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование 

ценности познания 

Воспитывать у 

ребенка 

стремление к 

истине, 

способствовать 

становлению 

целостной 

картины мира, в 

которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к 

миру, людям, 

природе, 

деятельности 

человека 

Воспитывать 

отношение к 

знанию как 

ценности, 

понимание 

значения 

образования для 

человека, общества, 

страны 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное и 

ответственное 

отношения к 

природе родного 

края, родной 

страны 

Способствовать 

приобретению 

первого опыта 

действий по 

сохранению 

природы. 

Познавательно

е развитие 

   Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и 

эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное В 

основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и 

правилами 

безопасности 

Способствовать 

становлению 

осознанного 

отношения к 

жизни как 

основоположной 

ценности 

Воспитывать 

отношение 

здоровью как 

совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

Развивать навыки 

здорового образа 

жизни 

Формировать у 

детей 

возрастосообразны

х представлений о 

жизни, здоровье и 

физической 

культуре 

Способствовать 

становлению 

эмоционально- 

ценностного 

Физическое 

развитие 
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благополучия 

человека 

отношения к 

здоровому образу 

жизни, интереса к 

физическим 

упражнениям, 

подвижным играм, 

закаливанию 

организма, к 

овладению 

гигиеническим 

нормам и 

правилами 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребенка к  

труду 

Поддерживать 

привычку к 

трудовому 

усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи; 

Воспитывать 

стремление 

приносить пользу 

людям 

Поддерживать 

трудовое усилие, 

формировать 

привычку к 

доступному 

дошкольнику 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил 

для решения 

трудовой задачи 

Формировать 

способность 

бережно и 

уважительно 

относиться к 

результатам своего 

труда и труда 

других людей. 

Социально- 

коммуникатив

ное     

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного 

отношения к красоте 

Воспитывать 

любовь к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в 

искусстве, в 

отношениях, 

развивать у детей 

желание и умение 

творить 

Воспитывать 

эстетические 

чувства (удивление, 

радость, 

восхищение, 

любовь) к 

различным 

объектам и 

явлениям 

окружающего 

мира (природного, 

бытового, 

социокультурного), 

к произведениям 

разных видов, 

жанров и стилей 

искусства (в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями) 

Приобщать к 

традициям и 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 
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великому 

культурному 

наследию 

российского 

народа, шедеврам 

мировой 

художественной 

культуры с целью 

раскрытия 

ценностей 

«Красота», 

«Природа», 

«Культура» 

Способствовать 

становлению 

эстетического, 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающему миру 

для гармонизации 

внешнего мира и 

внутреннего мира 

ребенка 

Формировать 

целостную картину 

мира на основе 

интеграции 

интеллектуального 

и эмоционально-

образного способов 

его освоения 

детьми 

Создавать условия 

для выявления, 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

каждого ребенка с 

учетом его 

индивидуальности 

Поддерживать 

готовность детей к 

творческой 

самореализации. 

 

 

3.1.7.3.Организационный раздел Программы воспитания 

а)Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
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ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад 

Организации направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с 

ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

 

б)Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с УО; игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с УО. 

Компоненты среды включают знаки и символы государства, региона, города и 

организации. 

Компоненты среды отражают региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится СП «Детский 

сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города Похвистнево 

Среда экологичная, природосообразная и безопасная для обучающихся с УО. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с УО возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Компоненты среды обеспечивает ребенку с УО возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда 

ребенка с УО могут быть отражены и сохранены в среде. 

Компоненты среды обеспечивают ребенку с УО возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

Компоненты среды предоставляет ребенку с УО возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе.  

Предметно-пространственная среда – часть воспитательной среды, представленная 

специально организованным пространством, материалами, оборудованием, 

электронными 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 недостатков их развития.  
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• Для воспитания детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

рабочей программы воспитания – совокупность материальных и идеальных 

объектов: Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); Визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для 

слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

• Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

• Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей:  

• Двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.);  

• Игровой (игры, игрушки);  

• Коммуникативной (дидактический материал);  

• Чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

• Познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

• Трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• Продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

• Музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  

Вся среда СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и 

игрушек для ППС педагог ориентируется на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

безопасны. 

 

в)Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Функциональные обязанности педагогов и специалистов по реализации Программы  

воспитания. 
Руководитель ДОО  создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

 проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год;  

 планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год;  

 регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  

 осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО 

Методист  организует текущее и перспективное планирование 

воспитательной работы в ДОО;  

 оказывает методическую помощь воспитателям, 
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способствует повышению их самообразования, обобщению 

инновационного педагогического опыта работы, повышению 

квалификации воспитателей, развитию их творческих 

инициатив;  

 оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработке инновационных технологий;  

 осуществляет координацию деятельности воспитателей, 

педагогических работников, в проектировании развивающей 

среды;  

 осуществляет контроль за качеством воспитательно-

образовательного процесса, обеспечением уровня подготовки 

воспитанников;  

 организует повышение квалификации профессионального 

мастерства педагогов ДОО через разные формы методической 

работы (педсоветы, методические объединения, семинары и 

практикумы, конкурсы профессионального мастерства и др.)  

 организует и проводит педагогические советы, методические 

советы и объединения, открытые просмотры педагогов. 

Медицинская сестра  организует проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий;  

 осуществляет контроль по соблюдению требований 

санитарно-эпидемиологических норм и правил;  

– осуществляет контроль по соблюдению режима и качества 

питания. 

Воспитатель  организует проведение специально организованных занятий 

по всем направлениям Рабочей программы воспитания 

воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность 

детей;  

 организует реализацию рекомендаций специалистов при 

осуществлении индивидуальной работы с детьми;  

 консультирует родителей 

Музыкальный руководитель  осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей 

в соответствии с содержание рабочей программы воспитания;  

 при подборе музыкального, песенного репертуара использует 

в работе с детьми элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Инструктор по физической 

культуре 
 составляет и реализует перспективное планирование 

укрепления здоровья, физического и двигательного развития 

детей;  

 разрабатывает и реализует систему физкультурно-

оздоровительных мероприятий в группе;  

 проводит физкультурные занятия и праздники;  

 проводит тематические родительские собрания, беседы, 

индивидуальные и групповые консультации, семинары-

практикумы с использованием наглядной информации. 

Педагог-психолог  создает условия, способствующие охране физического и 

психического здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное 

благополучие, свободное и эффективное развитие 

способностей каждого ребенка;  

 оказание психолого-педагогической помощи;  

осуществление социологических исследований обучающихся;  

 организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 
 создает условия, способствующие полноценному речевому 

развитию детей и оказывает помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

освоении рабочей программы воспитания.  

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, 

направленные на практическое овладение навыками 

словообразования и словоизменения, связной речи в 

соответствии с содержанием рабочей программы воспитания  

 консультирует педагогов и родителей. 

Помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое 

руководство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 

с.  

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).  

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре.  

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре.  

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре.  

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе.  

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

 

г)Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с УО 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 

обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.).  

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 
Образовательная область 

(направление 

развития) 

Специфика условий 

осуществления 

образовательного процесса 

Варианты содержания 

Природно-климатические 

особенности 

Дети знакомятся с природно-

экологическим своеобразием 

края, где рассматривается флора 

Приоритетными формами в 

реализации данного 

направления 
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и фауна региона, экологические 

проблемы и природные 

богатства, дошкольники 

получают 

сведения о географических и 

климатических особенностях 

своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с 

распространенными и редкими 

растениями, лекарственными 

травами, животным миром. 

Воспитывается умение 

эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, 

относиться к природе 

поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется 

желание больше узнать о родной 

природе, стать ее защитником. 

являются: беседы, экскурсии, 

акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в 

природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, 

связанные с объектами 

природы. 

Национально-культурные и 

исторические 

особенности края. 

Это направление 

предусматривает получение 

детьми краеведческих сведений о 

родном городе Похвистнево 

знакомство с историей 

возникновения и развития 

города, с особенностями быта и 

семейного уклада предков. В 

старших дошкольных группах 

дети получают представления о 

том, кто такие предки, что 

означают их фамилии, в семьях 

изготавливаются 

альбомы генеалогической 

направленности. Дети посещают  

достопримечательные места, 

знакомятся с памятниками 

культуры, архитектуры и 

искусства региона на основе 

слайдов и фотографий 

с видами города. Большое 

значение имеет 

взаимодействие с социумом 

(Дворец Культуры, детская 

библиотека, краеведческий 

музей, ДШИ), где на основе 

экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с 

родным краем. У детей 

формируются представления о 

том, что в родном крае 

проживают люди разных 

национальностей, с 

самобытными, равноправными 

культурами, закладываются 

основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, 

гордость и уважение к своему 

региону, народу, его культуре. 

Реализация данного 

направления в работе с детьми 

осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, 

видеопросмотров, посещения 

музеев, рассматривания 

макетов, оформления стендов, 

выставок, организации 

конкурсов. 
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Ценностно-смысловая 

взаимосвязь поколений. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о 

современных солдатах, 

проходящих срочную службу в 

Российской армии, о почетной 

обязанности молодых парней 

служить Отечеству, защищать 

Родину. 

Используются слайды и 

фотографии о солдатах-земляках 

героически воевавших в 

Афганистане и Чечне. 

Ветераны и труженики города: 

Реализация работы в данном 

направлении осуществляется в 

форме экскурсий. Дети 

знакомятся с материалами 

экспозиций «Боевой славы» и 

«Трудовой славы» в 

разные временные отрезки эпох. 

Имеют возможность рассмотреть 

некоторые 

виды боевого оружия и предметы 

обмундирования солдат времен 

Великой Отечественной войны, 

боевые и трудовые награды, 

некоторые виды 

сельскохозяйственных орудий 

труда и техники, стенды с 

портретами героев войны и 

труда, с которыми дети 

знакомятся в детском саду. 

Знаменитые люди края: 

Дошкольники получают краткие 

сведения о людях края, 

известных в настоящее 

время. 

Организация уголка в группе 

все о ветеранах. 

Экскурсии по памятным 

местам, в краеведческий музей. 

Презентация «По дорогам 

войны». 

Фотовыставка ветеранов 

нашего города. 

Выставка рисунков «Спасибо за 

победу». 

Цикл познавательных бесед 

«Все о войне». 

Символика края. Дети получают сведения о 

цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: 

гордость за свою 

малую родину, желание сделать 

ее лучше, формируется 

осознание личной причастности 

к жизни края. Реализация 

регионального компонента 

предъявляет особые требования к 

организации предметно-

развивающей 

среды в групповых комнатах. 

Поэтому расположение 

предметов и организация 

развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют 

некоторые 

отличительные признаки. 

В группах младшего и среднего 

возраста – уголки социально-

нравственного воспитания 

(фотоальбомы семьи, 

фотографии детского сада и 

ближайших к нему объектов).  

В группах старшего 

дошкольного возраста – уголки 

нравственно-патриотического 

воспитания и уголки 

регионального содержания 

(образцы символики края, 

альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии 

местности, родные 

фотопейзажи и выставки 

детских работ, гербарии 

растений, дидактический 

материал, стена регионального 

содержания «Это русская 

сторонка – это родина моя» с 

плакатами и растениями 
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гербария местности. 

Предлагаемый детям материал 

в обязательном 

порядке меняется в 

зависимости от изучаемых 

тематических блоков (макеты, 

портреты знаменитых горожан, 

подборки фотографий, 

выставки и т. д.) Создана 

фонотека с записями звуков 

природы: шелеста листьев, 

плеска воды, пения местных 

птиц, крика диких животных 

края. Пополнены 

дидактические материалы по 

ознакомлению дошкольников с 

живой природой родного края 

(птицы, животные, растения, 

деревья и т. п.) В группах 

имеются 

полочки красоты, для 

выставления изделий и 

предметов декоративно-

прикладного искусства: 

вышивка, посуда, народные 

игрушки, подборки 

иллюстративного материала 

региональной тематики и т. д. 

Осуществляется работа с 

родителями: в группах имеется 

информация о реализации 

регионального компонента, 

проводятся тематические 

родительские собрания, 

родители привлекаются к 

участию в 

творческих выставках 

региональной направленности, 

участвуют в экологических 

акциях. 

 

 

3.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

 В СП «Детский сад Сказка» реализация содержания вариативной 

части Программы построена на Программе патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» (под редакцией О.В. 

Дыбиной). Это выбор обусловлен тем, что содержание регионального 

компонента в Самарской области в сфере образования является 

патриотическое воспитание, которое реализуется в образовательном 

процессе Учреждения через интеграцию содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ООП ДО. 

Патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных 

путей формирования личности. Формирование человека с 

определенными духовно-нравственными ориентирами – вот что 

заложено в понятие «патриотическое воспитание». Ориентированная на 

все социальные слои и возрастные группы граждан России Концепция 

патриотического воспитания граждан в Самарской области определяет 

основные пути развития системы патриотического воспитания, 
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обосновывает его содержание в современных условиях, намечает пути и 

механизмы ее реализации.  

 Программа направлена на формирование у дошкольников основ 

патриотизма в процессе военно-патриотического воспитания, 

гражданского воспитания, историко-краеведческого воспитания, 

духовно-нравственного воспитания через: формирование у 

дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской 

области; развитие у дошкольников положительных чувств к родному 

краю, гордости за достижения 

родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине; 

ознакомление дошкольников с системой общечеловеческих норм, 

правил и требований к поведению личности в современном мире. 

  В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской 

области четко выделены четыре направления патриотического 

воспитания: 

 военно-патриотическое воспитание, 

 гражданское воспитание, 

 духовно-нравственное воспитание, 

 историко-краеведческое 

воспитание.  

                                  Рассмотрим каждое 

направление: 

Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании 

гражданина значимости выполнения конституционного долга и 

обязанности по защите Отечества, формирование готовности к военной 

службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения 

к боевому прошлому России. 

Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой 

культуры, формирование четкой гражданской позиции, социально 

значимой целеустремленности, личного чувства долга и ответственности, 

развитие потребности в труде на благо России, предполагающие 

приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными 

интересами и устремлениями. 

Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных 

норм, традиций, устоев семьи, коллектива и общества, приобщение к 

системе социокультурных ценностей, отражающих богатство, своеобразие 

и гармоничное сочетание культур народов России. 

Историко-краеведческое воспитание – формирование 

причастности к истории Отечества, ответственности за сохранение 

исторического и культурного наследия, природного богатства России и 

родного края. 

Программа состоит из 4 разделов. 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» (военно-патриотическое воспитание) 
МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

1. «Армия России» Тема 1. «Нашей Родины войска» 
Тема 2. «Виды техники в Российской 

армии» Тема 3. «Виды войск в 

Самарской области» 

2. «История военного 

Ставрополя» 

Тема 1. «Когда Ставрополя еще не было. Казаки – 

защитники Родины» 

Тема 2. «Город-крепость 

Ставрополь» Тема 3. 

«Ставрополь в годы войны» 
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3. «Город помнит своих героев» 

Тема 1.«Герои ВОВ – солдаты и матросы 

Самарской области» 

Тема 2.«Герои ВОВ – маршалы и генералы 

Самарской области» 

Тема 3.«Женщины – герои ВОВ Самарской 
области» 
Тема 4.«Праздник 9 мая в моем городе» 

4. «Символы Российской 

армии» 

Тема 1. «О чем говорят боевые 

знамена» Тема 2. «Воинская 

геральдика» 
Тема 3. «Военные ритуалы» 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское 

воспитание) 
 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

1. «Правовая культура» 

(«Я имею права и обязанности») 

Тема 1. «Мои права и обязанности в семье» 

Тема 2. «Мои права и обязанности в 

детском саду» Тема 3. «Я придерживаюсь 

правил» 

2. «Социально-значимая 

целеустремленность» 
(«Я и другие люди») 

Тема 1.«Я подарю радость людям» 

Тема 2.«Я живу рядом с другими людьми» 

3. «Гражданская позиция» 

(«Я – часть государства») 

Тема 1. «Основы государственного 

устройства» Тема 2. «Символы 

государства» 

Тема 3. «Я – гражданин нашего 

государства» Тема 4. «Я горжусь своей 

страной» 

4. «Наличие чувства долга, 

ответственности» («Я 

отвечаю за свои поступки») 

Тема 1. «Я – часть общего дела» 
Тема 2. «Один за всех и все за 

одного» Тема 3.«Я и мои 

друзья» 
Тема 4. «Мой город» 

 

Раздел III. «Юный краевед» (историко-краеведческое 

воспитание) 

 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 

1. «История родного города» 1.  «Символика родного города» 

2. Достопримечательности 

родного города» 

1. «Памятные улицы города» 

2. «Парки» 

3. «Площади» 

4. «Памятники» 

5. «Музеи» 
6. «Культурно-досуговые центры» 
7. «Спортивные комплексы» 

3. «Природа родного края» 1. «Животный мир родного края» 

2. «Растительный мир родного края» 

3. «Из далека долго- течет река Волга» 
4. «Заповедники» 

 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно-нравственное воспитание) 
 

МАКРОЕДИНИЦЫ МИКРОЕДИНИЦЫ 
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1. «Моя семья» Тема 1. «Как хорошо иметь 

семью!» Тема 2. «Я – Член 

Семьи!» 

Тема 3. «Что в имени 

моем» Тема 4. «Кто 

есть кто?» 

Тема 5. «Родословная 

семьи» Тема 6. 

«Достижения моей 

семьи» 

Тема 7. «Традиции и обычаи моей 

семьи» Тема 8. «Семейные 

реликвии» 
Тема 9. «Прошлое моей семьи» 

2. «Культура народов 

Среднего Поволжья: 

 русская, татарская, 
чувашская, мордовская 
народная культура» 

Тема 1. «Материальная культура народов Среднего 

Поволжья» 

Тема 2. «Духовная культура народов Среднего 

Поволжья» 

 

Основными моделями организации образовательного процесса: 
– совместная деятельность педагога и детей 

– самостоятельная деятельность детей 

– взаимодействие с родителями. 

«Совместная деятельность педагога и детей» – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и обучающихся) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с 

обучающимися. 

В рамках данной модели различают: 

– непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей и направленную 

непосредственно на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

– совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

«Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

В рамках данной модели выделяют: 

– свободная деятельность обучающихся в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

– организованная воспитателем деятельность обучающихся, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

«Взаимодействие с родителями» – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. В 
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основе данной модели находятся содержание, формы и методы 

сотрудничества ДОО и семьи в воспитании и образовании детей с учетом 

изменяющихся условий, запросов семей и нового подхода к 

образовательным результатам выпускника детского сада (формирование 

целевых ориентиров обучающихся). 

Каждый компонент структурно-содержательной модели должен быть 

наполнен содержанием относительно моделей организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, которые мы 

рассмотрели выше. 

Структурно-содержательная модель является рамочной моделью, 

которую мы накладываем на разные модели организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОО. 

Данная рамочная модель помимо структурно-содержательной является 

инструментальной моделью, так как с ее помощью мы разработали 

алгоритмы, являющиеся средством реализации содержания направлений 

патриотического воспитания. Таким образом, алгоритмы каждого раздела 

Программы представляют собой поэтапное освоение содержания 

макроединиц с учетом всех выше обозначенных моментов. Содержание 

парциальной Программы патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» интегрируется с содержанием образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ООП ДО. 
 

 
 

IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Обязательная часть                             

4.1.1.Организационное обеспечение образования обучающихся 

Организационное обеспечение образования обучающихся с УО базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия 

дошкольного образования обучающихся этой нозологической группы.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 

образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с УО в образовательное пространство. Поэтому 

помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с УО, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы образования 

обучающихся с УО, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с УО 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

4.1.2.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

умственной                 отсталостью 

 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 
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коррекци- онно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психо- лого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

умственной отсталостью (интеллекту- альными нарушениями). 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающих- ся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения пе- дагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и 

образова- тельные, определяют те предметные области, которые являются 

значимыми при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 

 смена ведущих мотивов деятельности, 

 развитие эмоционально-делового и предметного общения, 

 развитие и активизация общих движений, 

 развитие предметных действий и предметной деятельности, 

 развитие наглядно-действенного мышления, 

 интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 

 овладение различными навыками в процессе подражания, 

 становление представлений о себе, 

 формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 

 активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в 

признании собст- венных достижений, 

 закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

 

Для ребенка младшего и среднего дошкольного возраста основными линиями 

развития являются: 

 смена ведущих мотивов, 

 развитие общих движений, 

 развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

 формирование системы сенсорных эталонов, 

 развитие наглядно-образного мышления, 

 формирование представлений об окружающем, 

 расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

 овладение диалогической речью, 

 фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

 овладение коммуникативными навыками, 

 становление сюжетно-ролевой игры, 

 развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

 становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

 совершенствование общей моторики, 

 развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

 формирование произвольного внимания, 

 развитие сферы образов-представлений, 

 становление ориентировки в пространстве, 

 совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

 формирование связной речи и речевого общения, 

 формирование элементов трудовой деятельности, 



145  

 расширение видов познавательной активности, 

 становление адекватных норм поведения. 

 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке 

содержания обуче- ния и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При 

этом надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на 

охрану и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, 

коррекцию вторичных отклонений. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству ребёнка, формирование и 

поддержка его положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

ребёнком, соответствующих его возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития ребёнка). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с ребёнком, ориентированного на его интересы и возможности и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности ребёнка в специфических для него 

видах деятельности. 

6. Возможность выбора ребёнком материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании ребёнка, охране 

и укреплении его здоровья, вовлечение семьи непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Особенности организационных условий реализации Программы: 

• Реализация коррекционно-развивающих мероприятий   в соответствии с АОП 

для ребёнка с УО. 

• Наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих 

типологии откло- няющегося развития ребёнка и обеспечивающих адекватную 

среду жизнедеятельности. 

• Учёт особенностей развития ребенка. 

• Предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций родите- лям ребёнка с УО. 

• Создание условий по охране и укреплению здоровья ребёнка. 

• Формирование мотивационной готовности к обучению. 

• Формирование у ребёнка целостной картины мира, расширение кругозора и 

речевое развитие. 

• Развитие элементарных математических представлений. 

• Развитие и совершенствование высших психических функций (памяти, 

внимания, вос- приятия, мышления, речи). 

• Развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану образовательные 

действия. 

• Совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы ребёнка. 

• Коррекция детско-родительских отношений. 

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
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образовательных потреб- ностей ребёнка с УО и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Ре- бёнок с УО получает коррекционно-

педагогическую помощь в группе компенсирующей на- правленности. 

 
4.1.3.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды для                        детей с умственной отсталостью 

 
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полно- ценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных об- ластей может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира 

и экспери- ментирование с ними), 

 восприятии художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

 конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, при- родный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музы- кально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализо- ванная деятельность), 

 двигательной (овладение основными движениями). 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) должна обеспечивать и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающих- ся друг с другом и в 

коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и ук- репления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной дея- тельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также под- держки образовательных 
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инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических ра- ботников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и со- ответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусст- 

венного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 

ППРОС СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

 Содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

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

инвентарь, игро- вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игро- вую, 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 де- талей; возможность самовыражения обучающихся. 

 Трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 
зависимости от об- разовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся. 

 Полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования состав- ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности. 

 Доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, ма- териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игро- вые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психи- ческих процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой ак- 

тивности. 

 Безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в ДОУ, в образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 Эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, должны способствовать 
формированию основ эстети- ческого вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

 

ППРОС в СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова 

города Похвистнево обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
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педагогических работников. 

В группах предусматривается следующий комплекс центров детской 

активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной 

подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей территории 

детского сада) в интеграции содержания образовательных областей 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 

картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических 

операций в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров 

художественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 
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слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  
Для этого в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

4.1.4.Кадровые и финансовые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
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2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями 

зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 

2022, № 29, ст. 5262). 

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание 

по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 

осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 

соответствующим высшим образованием). 

Дошкольнику с УО предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 

специальное условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 

которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 

семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 

взаимопосещение и другое). 

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, 

который является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы 

сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и 

внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста: 

• учитель-логопед, 

• учитель-дефектолог, 

• педагог-психолог, 

• воспитатель, 
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• инструктор по ФИЗО, 

• музыкальный руководитель. 

Методист обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной образовательной 

организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с УО, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с УО и различными 

социальными партнерами. 

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование с обязательным 

повышением квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 

- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют 

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по 

согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй 

половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время 

по заданию специалистов (учителя-логопеда) воспитатель планирует работу, направленную 

на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической 

и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, 

практической или речевой деятельности, упражнений. 

Одним из главных направлений деятельности учителя-дефектолога в 

образовательной организации является решение задач по вопросам обучения и воспитания 

детей, трудности которых требуют постоянной специализированной помощи и 

предоставление специальных условий. 

Основная цель деятельности учителя-дефектолога: максимальная образовательная 

адаптация ребенка с ограниченными возможностями в дошкольной среде, а также 

обеспечение своевременной помощи воспитанникам, которые испытывают выраженные 

трудности в обучении. 

Содержание работы с детьми с умственной отсталостью: 

- нормализация ведущей деятельности; 

- преодоление трудностей в овладении учебными знаниями, умениями и навыками 

Формы работы: 

- групповые занятия — работа с группой воспитанников, объединенных общими 

коррекционно-образовательными потребностями, выявленными в ходе диагностического 

обследования; 

- индивидуальные занятия — наиболее предпочтительная форма работы с 

воспитанниками, которые имеют выраженные нарушения развития. 

В своей работе учитель-дефектолог ориентируется на дифференцированный подход 

внутри каждой категории детей с ОВЗ с целью определения индивидуальных методов и 

способов коррекционной работы. Также задачей учителя-дефектолога является 

привлечение к процессу коррекционно-развивающего обучения родителей, педагогов, 

специалистов сопровождения и администрации образовательного учреждения. 

Учитель-логопед осуществляют работу в образовательной области «Речевое 

развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в 

соответствии разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. 
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Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед распределяют задачи работы в области «Речевое развитие». В 

старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное 

подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми подгруппами и индивидуально по 

преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению 

лексического запаса, формированию грамматического строя речи. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. 

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, 

испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с 

поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно 

эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для 

проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 

задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр 

задач коррекционной работы с детьми. Основной акцент педагог-психолог делает на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной 

регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога 

приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят 

задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с УО, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. 

Таким образом, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 
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групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание 

на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с УО имеет ряд особенностей. Большинство из них 

отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 

двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с 

ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в 

течение всего времени ее реализации в организации или в группе. Тесное взаимодействие 

педагогического состава является важнейшим условием эффективности коррекционного 

образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Воспитатели и педагог-психолог 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и 

народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических 

представлений. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе 

коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-логопед активно включают в свою деятельность задачи из этой области: 

создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, способствующие 

социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 

является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 

образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 

познавательных недостатков развития детей с УО. 

Специалисты знают содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты. 

1. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
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интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем. 

2. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 

также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 

недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития в 

дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги подготовлены к 

творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической 

литературы, готовы экспериментировать, выбирать наиболее адекватные методы работы с 

детьми, отбирают содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 

4.1.5.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 

кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

• Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 

• Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию 

и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному 

и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 

канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; организации режима дня; 

организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 

• Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

• Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда   работников 

• Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, к объектам инфраструктуры Организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии 

наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, 

адекватной особенностям развития детей с ЗПР. 

 

В СП «Детский сад Сказка» имеется: 

Назначение Функциональное использование 

Музыкальный зал 
Для проведения музыкальной деятельности с 

детьми, праздников, развлечений 

Физкультурный зал 
Для проведения физкультурно-оздоровительной 

деятельности с детьми 

Методический кабинет Для проведения педсоветов, оперативных 
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совещаний, сборы и хранение методического 

материала 

Кабинеты   

учителей-логопедов 

Для коррекционной работы по развитию речи и 

оказание консультативной помощи родителям 

Кабинет  

педагога-психолога 

Для осуществления коррекционной работы, 

направленной на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия и 

оказания консультативной помощи родителям 

Сенсорная комната Для осуществления коррекционной работы 

Медицинский кабинет 

 

Для приема старшей медицинской сестры и 

оказания  

доврачебной помощи детям 

Изолятор  Для изолирования заболевшего ребенка 

Пищеблок Для приготовления пищи детям 

Прачечная  и гладильная Для стирки и глажки белья 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
 

4.1.6.Методическое обеспечение: перечень методических пособий 

• Основная образовательная программа ДО; 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования; 

• Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 

• Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание Екжа- нова Е.А., Стребелева Е.А. 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточно- стью Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д. 

• рабочие программы специалистов; 

• программно-методическое обеспечение по образовательным областям; 

• методические пособия для педагогов по всем образовательным областям: 

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы учреждения; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради, 

• комплекты для творчества, 

• пособия для работы педагога-психолога, 

• пособия для работы учителя-логопеда; 

• пособия для работы учителя-дефектолога 

• электронные образовательные ресурсы. 

 

При реализации Программы обеспечиваются материально-технические условия, по- 

зволяющие достичь обозначенные выше цели и выполнение задач, в т. ч.: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особен- 

ностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагоги- 

ческих работников в создании условий для реализации Программы, а также мотиви- 

рующей образовательной среды, уклада СП «Детский сад Сказка»; 
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• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социали- зации 

детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспи- 

танников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокуль- 

турной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации де- тей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образо- 

вательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информа- 

ционной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, тех- 

нологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, со- 

временных механизмов финансирования. 

 
4.1.7.Учебно-методическое сопровождение Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации Программы 

образования 

Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. 

Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и 

кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему 

веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» 

(пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. 

Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. Толстого / 

обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под 

редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый аист», пер. с кит. Ф. 

Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. 

А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; 

«Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. 

О.Кустовой и В.Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. 

«Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. 

«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 

вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская 

Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова 

И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе 

Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф 

Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 
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В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 

Токмакова И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К 

нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из 

окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; 

Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 

книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); 

Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», 

«Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш 

и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. 

«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке»; Пантелеев Л. «Буква 

ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-

ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. 

«Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. «Лапин»; 

Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» 

(сборник рассказов);   Толстой   Л.Н.   «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 

желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 

«Солнечная капля». Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; 

Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи 

это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где 

раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов  П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер 

Б.В. «Серая Звѐздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; 

Мамин- Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни 

слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали» (сказка-шутка); 

Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор 

Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек 

М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с 

армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); 

Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» 

(пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. 

Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А.Ганзен), «Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и 

А.Любарской), «Новое платье короля» (пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с 

датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о 

слонѐнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 

.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 
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Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в 

пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на 

крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. 

со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); 

Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая 

Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); 

Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подгтовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки,заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» 

(обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей 

Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный 

пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза 

велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и 

Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»(обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и 

Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. 

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон. обработка М. 

Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. 

Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с 

франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. 

«Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. 

Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт 

зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная 

история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие 

от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. 

«Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; 

Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 

М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 

очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. 

«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот»; Серова Е.В. 

Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 

Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; 

Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. 

«Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 
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Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» 

(сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); 

Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова 

К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 

«Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; 

Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник 

рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему 

ноябрь пегий»; Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев 

и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; 

Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о честном слове», «Горячий камень»; 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком 

звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тѐплый 

хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для 

Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси- лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк 

по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. 

«Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. 

с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 

Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. 

А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), 

«Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); 

Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 

Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 

Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус 

потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. 

с англ. И.П. Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» 

(пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой 

Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. 

Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 

«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. 

Смирнова / И.П. Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. 

Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений 

от 5 лет до 6 лет 
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Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек»,   муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. « «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Паровоз», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой «Тучка»; 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили- дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар.попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко;«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова; 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец  

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. 

Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 
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Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева;«Полянка» 

(музыкальная играсказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова; «Ая по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова;«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона; 

от 6 лет до 7 лет 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. 

М. Глинки;   «Море»,   «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы   «Сказка о 

царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Кавалерийская», 

муз. Д. Кабалевского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», 

«Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя- коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», «Брат- солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. 

Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г.Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и 

скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 

луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. 

Соснина; «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина;  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 
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«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обраб. А. Быканова; 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разныебывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена  

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. 

В.Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. 

нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. 

Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», 

муз. С. Разоренова; «Вышликуклы танцевать», муз. В. Витлина;   «Полька»,   латв. 

нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. 

Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз.Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства  

 от 5 до 6 лет 
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Иллюстрации, репродукции картин: Ф.Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; 

Б.Кустодиев «Масленица»; Ф.Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П.Крылов 

«Цветы на окне», И.Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. 

Яблонская «Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И.Грабарь Февральская лазурь; 

А.А. Пластов «Первый снег»; В.Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф.Сычков «Катание с 

горы»; Е.Хмелева «Новый год»; Н.Рачков «Девочка с ягодами»; Ю.Кротов «Мои 

куклы»,   «Рукодельница»,   «Котята»;         О.Кипренский «Девочка в маковом венке с 

гвоздикой в руке»; И. Разживин «Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь 

праздника Победы!»; И.Машков «Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов 

«Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и 

Жар-птица»; И.Репин «Осенний букет». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Царевна- лягушка», «Василиса Прекрасная». 

от 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 

«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед 

дождем», «Грачи прилетели»; В.Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и 

плоды»       А.Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин 

«Прогулка в лесу», «Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. 

Пластов «Полдень», «Летом», «Сенокос»; И.Остроухов «Золотая осень». З.Е. 

Серебрякова «За завтраком»; В.Серов, «Девочка с персиками»; А.Степанов «Катание на 

Масленицу»; И.Э.Грабарь «Зимнее утро»; И.Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.С.Петров – Водкин «Утренний 

натюрморт»; И.Разживин Игорь «Волшебная зима»; К.Маковский «Дети бегущие от 

грозы», Ю.Кротов «Хозяюшка»; П.Ренуар «Детский день»; И.И. Ершов «Ксения читает 

сказки куклам»; К.Маковский «Портрет детей художника»; И.Остроухов «Золотая 

осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; М.А.Врубель 

«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказке о рыбаке и рыбке»; Г.Спирин к книге Л.Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных  

и кинематографических произведений 

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного 

отношения к окружающему миру. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 

для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения (отмеченные звездочкой) 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 

2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения 
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на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 

анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»). 

Анимационные произведения 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж.В.Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская,1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И.Ковалевская ,1970. 

Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Бордзиловский, 

1974.Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л.Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев 

Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко- Блоцкой, 

1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж.В.Попов, 

В.Пекарь, 1969,1970. 

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐр Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р.Качанов,1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91. 

Фильм Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм» режиссѐры                

В.Кот 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 

– 1972.  

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Амальрик, 

В.Полковников, 1948.  

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgtraW4xNDExNzQyNBgCKgpydXc4OTExNzkwahTQotC40LzQsCDQuCDQotC-0LzQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLnngG0w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc5MzM2NzQYAioJcnV3OTMzMjI2aj3QmtCw0Log0LvRjNCy0LXQvdC-0Log0Lgg0YfQtdGA0LXQv9Cw0YXQsCDQv9C10LvQuCDQv9C10YHQvdGOchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAzIYhKA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNjIYAioKcnV3MjEyODMwOGok0JzQsNC80LAg0LTQu9GPINC80LDQvNC-0L3RgtGR0L3QutCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAawjMyw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczOTExNTIYAioKcnV3MjYyNzU0M2oV0JzQtdGI0L7QuiDRj9Cx0LvQvtC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGADnYVhw
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&lr=213&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAJCM9C80YPQu9GM0YLRhNC40LvRjNC8INCz0LDQtNC60LjQuSDRg9GC0LXQvdC-0LogMTk1NnEWF3c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioKcnV3MzIzNjM1NGoj0J_QvtGB0LvQtdC00L3QuNC5INC70LXQv9C10YHRgtC-0LpyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDahp9B
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3MTY2MTY3ahnQmtGA0L7QutC-0LTQuNC7INCT0LXQvdCwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAZ3VOgA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxOTEzNTk0GAIqCXJ1dzcwNTkxNWoTMzgg0L_QvtC_0YPQs9Cw0LXQsnIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgFS_O_E
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0MDUxMhgCKglydXcxMzc5MzZqLdCb0Y_Qs9GD0YjQutCwLdC_0YPRgtC10YjQtdGB0YLQstC10L3QvdC40YbQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLi8HDlg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc4NzAYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi5fvVfk
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzc2MTkYAioJcnV3Mjc3ODIyahXQodC10YDQsNGPINGI0LXQudC60LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi4DY0mQ
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc1MjIwMDgYAioJcnV3NzUwNTM2ag7Ql9C-0LvRg9GI0LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMqGB7c
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Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В.Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г.Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры И.Иванов-Вано, А.Снежко-

Блоцкая,1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер 

коллективавторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве»**, студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б.Степанцев, 1965.  

Фильм «Заколдованный мальчик»**, студия «Союзмультфильм», режиссер А.1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969.  

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер,1956. 

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р.Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В.Попов. 

1975. 

Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю.Норштейн, 1979. 

Сериал«Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. 

Сериал «Ну, погоди!»**, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, 

О.Ужинов, 2009-2022. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В.Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е.Ернова 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссѐр А.Бахурин 

Сериал   «Смешарики.   ПИН-КОД»,   студия «Рики», режиссѐры: Р.Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и др. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А.Борисова, М. Куликов, А.Золотарева, 2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева»**, студия 

«Союзмультфильм»,  режиссѐр Л.Атаманов,1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л.Атаманов,1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л.Мильчин, 1984. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С.Ушаков, 

И.Евланникова, 2010. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%94%D0%B5%D0%B3%D1%82%D1%8F%D1%80%D1%91%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzM5ODM2GAIqCnJ1dzQ4NTAwMDdqIdCd0L7QstC-0LPQvtC00L3Rj9GPINGB0LrQsNC30LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLL-17M
https://yandex.ru/search/?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzUxMDYYAioJcnV3Mjc3ODM3aiPQodC10YDQtdCx0YDRj9C90L7QtSDQutC-0L_Ri9GC0YbQtXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgAdzYh4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzk0MTRqEtCp0LXQu9C60YPQvdGH0LjQunIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgN8I3RM
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%BE&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCghydXcyMzIzMxgCKgpydXcyMTI4MDYxahXQk9GD0YHQuC3Qu9C10LHQtdC00LhyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi7QpDDc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MjEyODA2MWoV0JPRg9GB0Lgt0LvQtdCx0LXQtNC4chLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0Yss-ehE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXczNzIxOTcYAioJcnV3NjQzNDYyag7QktCw0YDQtdC20LrQsHIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgMf4Gmo
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXcxODgyMjgxGAIqCnJ1dzE1MzkzMjhqGdCn0LXRgdGC0L3QvtC1INGB0LvQvtCy0L5yENCg0LXQttC40YHRgdGR0YACQpAX
https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCghydXc0NzA3MxgCKglydXcxMzY1MjhqMdCS0L7QstC60LAg0LIg0KLRgNC40LTQtdCy0Y_RgtC-0Lwg0YbQsNGA0YHRgtCy0LVyENCg0LXQttC40YHRgdGR0YA5_KF3
https://yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyNzczNTYYAioKcnV3MTY2Nzc0Mmop0JfQsNC60L7Qu9C00L7QstCw0L3QvdGL0Lkg0LzQsNC70YzRh9C40LpyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi47uE2k
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioJcnV3NzcyMDc5ah_Ql9C-0LvQvtGC0LDRjyDQsNC90YLQuNC70L7Qv9CwchDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAss7p9g
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzcxNDMyGAIqCnJ1dzE1NDE2MDRqI9CU0LLQtdC90LDQtNGG0LDRgtGMINC80LXRgdGP0YbQtdCychLQoNC10LbQuNGB0YHRkdGA0YuFwxZV
https://yandex.ru/search/?text=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc4NjgwNzIYAioJcnV3NjA3MzczaiDQlNC10LLQvtGH0LrQsCDQuCDQtNC10LvRjNGE0LjQvXIQ0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgLyQ8uE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc0NzYxNDE0GAIqCnJ1dzIxMjU1MzdqGdCS0LXRgNC90LjRgtC1INCg0LXQutGB0LByEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi2MPvlw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%20%28%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%29&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcxNjY3MDgYAioKcnV3MjEyNTUzN2oZ0JLQtdGA0L3QuNGC0LUg0KDQtdC60YHQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLcXW0dA
https://yandex.ru/search/?text=%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMzY5OTc4NRgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDm8egE
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjk0NTk3MBgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtAnEI3I
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%20%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCgtraW4xMjMyMzA2MxgCQiDRgdC80LXRiNCw0YDQuNC60Lgg0L_QuNC9INC60L7QtDHWqVw
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=Alexei%20Alexeev&clid=2270455&win=353&lr=10758&noreask=1&ento=0oCgpraW4xOTE4NDgyGAIqC2tpbjAxMzYzMzIzah7Ql9C10LHRgNCwINCyINC60LvQtdGC0L7Rh9C60YNyEtCg0LXQttC40YHRgdGR0YDRi3epwcc
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=213&clid=2186620&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAkI50YHQvdC10LbQvdCw0Y8g0LrQvtGA0L7Qu9C10LLQsCDQvNGD0LvRjNGC0YTQuNC70YzQvCAxOTU375g_pA
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%20%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXc3NjUxOTYYAioKcnV3MTI3MjI3OWoh0JDQu9C10L3RjNC60LjQuSDRhtCy0LXRgtC-0YfQtdC6chDQoNC10LbQuNGB0YHRkdGAQna5CQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия 

«Союзмультфильм», режиссер Б.Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Дэвид 

Хэнд,1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс,1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, 

режиссер К.Джероними, У.Джексон, 1951. 

Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер 

Дж.Митчелл,1989. 

Полнометражный анимационный фильм «Красавица и чудовище», студия Walt Disney, 

режиссерГ. Труздейл, 1992, США. 

Полнометражный анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, 

режиссер С.Уэллс, 1995, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 

Studios,режиссер К.Уэдж, 2002, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Как приручить дракона» (6+), студия Dreams 

WorkAnimation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 2010, США. 

Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy Animations, 

YLE Draama,режиссер С.Бокс, Д.Робби, 2019-2020. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер 

Хаяо Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер Хаяо Миядзаки, 2008. 

Кинематографические произведения 

Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. 

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер 

А. Нечаев,1977. 

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. 

Кинофильм «Новогодние приключения Маши и Вити» (0+), киностудия 

«Ленфильм», режиссѐрыИ.Усов,1975. 

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976. Кинофильм 

«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л.Квинихидзе, 

1983. 

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, 

режиссер А. Роу,1969. 

 

4.1.8.Календарный план воспитательной работы по ключевым направлениям 

развития воспитания на 2023-2024 учебный год 

В образовательную программу ДОО включена матрица воспитательных событий, 

составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в рабочей 

программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой для разработка 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план 

воспитательной работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, 

указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования) 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.cc4d1a54-634b1d9b-9c1e7758-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/David_Hand_(animator)
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D0%B6%D1%8D%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpraW4xNjc0MjczGAIqCnJ1dzE3MjczMzhqEtCg0YPRgdCw0LvQvtGH0LrQsHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLG2lcTg
https://yandex.ru/search/?text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCglydXcyMzM0MDgYAioKcnV3MTgzMDUxOGpA0J3QvtCy0L7Qs9C-0LTQvdC40LUg0L_RgNC40LrQu9GO0YfQtdC90LjRjyDQnNCw0YjQuCDQuCDQktC40YLQuHIS0KDQtdC20LjRgdGB0ZHRgNGLfoQ62w
https://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&lr=10758&clid=2270455&win=353&noreask=1&ento=0oCgpydXc2NTk0MzEwGAIqCXJ1dzE2NTczMWoI0JzQsNC80LByENCg0LXQttC40YHRgdGR0YDQqY75
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Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной 

работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в 

Примерном перечне основных государственных и народных праздников, памятных дат 

(пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). Это будет инвариантной частью календарного 

плана воспитательной работы. В дополнение к ним включаем в план и иные события из 

матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они станут вариативной 

частью календарного плана. Вариативная часть каждый год будет изменяться, обновляться, 

в нее будут входить иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс 

или выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, 

создание коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; 

групповых с презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы 

одного возраста, объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных 

отношений – детей, их родителей, педагогов и других сотрудников ДОО), акций, 

утренников и др.  

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Дата Воспитательное 

событие 

Формы организации образовательного процесса в 

разных возрастных группах 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 сентября День знаний Праздник «День встречи добрых дрезей. День 

Знаний» 

7 сентября День Бородинского 

сражения 

Презентация 

21 сентября Международный 

день мира 

Беседы о мире, просмотр презентаций 

27 сентября Международный 

день туризма 

Поход с участие родителей «По родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

27 сентября День воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Презентация «Знакомство с профессиями детского 

сада» 

1 октября Международный 

день музыки 

Познавательная беседа с активным слушанием музыки 

«Без музыки нельзя на света жить» 

5 октября День учителя Беседа Сюжетно-дидактическая 

игра «В школе» 

15 октября День отца в России Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

28 октября Международный 

день Бабушек и 

Дедушек 

Тематический образовательный проект «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

1 ноября Осенины Досуг «Осень, осень!» Праздник «Осенины» 

3 ноября День Самуила 

Маршака 

Чтение книг и рассматривание иллюстраций Конкурс 

чтецов по произведениям С. Маршака 

Выставка рисунков по произведениям автора. 

4 ноября День народного 

единства 

Беседа «В чем единство нашей страны?» 

Акция «Изготовление ленты (триколор), обмен 

лентами» Литературный челлендж «Вместе мы едины» 

10 ноября День милиции (день 

сотрудника органов 

внутренних дел) 

Встреча и беседа с родителями – сотрудниками 

органов внутренних дел. 

Презентация, просмотр мультфильма и чтение: С 

Михалков «Дядя Степа- милиционер» 
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27 ноября День матери в 

России 

Продуктивная деятельность « Моя мама - самая, 

самая». 

Фотоколлаж «Наши мамы». 

Праздничный концерт «Хорошо рядом с мамой» 

30 ноября День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

 

Выставка совместного семейного творчества «Герб 

семьи» 

3 декабря День неизвестного 

солдата 

Презентация «История и традиции праздника», 

возложение цветов к мемориалам павших воинов. 

3 декабря Международный 

день инвалидов 

Чтение и обсуждение 

В. Катаев «Цветик-

семицветик» 

Беседы: «Люди вокруг нас. 

Будь внимательнее ко 

всем», «Как можно помочь 

другому», «Что значит 

быть отзывчивым?»  

Акция «Доброе сердце»: изготовление вручение 

поделок детям разных групп 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Беседа «Что такое доброта?» Презентация 

«Волонтерство и волонтеры». 

День «Добрых дел» 

Акция «Добрые дел»: сбор крышечек, батареек, 

спасибо врачам (рисунки) 

9 декабря День Героев 

Отечества 

Познавательная беседа «День Героев Отечества», 

просмотр иллюстративных и энциклопедических 

материалов. 

Продуктивная деятельность, выставка творческих 

работ «От героев былых времен до нашего времени» 

12 декабря День Конституции 

Российской 

Федерации 

Беседы: «По страницам Конституции РФ», «Мои права 

и обязанности» 

Последняя 

неделя 

декабря 

Любимый праздник 

Новый год 

Праздники «Новый год у ворот» с участие родителей 

Неделя зимних игр 

и забав 

Педагогические проекты на данную тему, выставка 

совместного творчества 

11 января Всемирный день 

«спасибо» 

Дидактическая игра «Скажи спасибо», беседа 

«Спасибо – важное слово», «Оцени поступок», чтение 

худ литературы по данной тематике, игры : «Хорошо-

плохо»,  

Дидактические  
 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда 

от фашистской 

блокады 

Беседа «Детям о блокаде Ленинграда».  

Слушание фрагмента седьмой симфонии Д.Д. 

Шостаковича 

28 января День Лего Творческие игры с конструктором. 

Выставка творческих работ из Лего «Фантазѐры» 

8 февраля День Российской 

науки 

Проект «Хочу все знать!». Игры–эксперименты. 

Виртуальные экскурсии «Самара - город ученых» 

10 февраля Всемирный день 

родного 

языка 

Разучивание стихов 

Беседы «День родного языка», «Язык наш 

прекрасный» 

19 февраля День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

Презентация « Защитим океан от мусора!». Беседа «Мы 

за жизнь морей и океанов» 

Продуктивная деятельность «Морские жители» 
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23 февраля День защитника 

Отечества 

Дидактические игры: «Узнай род войск», «Военные 

профессии», «Собери картинку», продуктивная 

деятельность «Танк», аппликация «Самолѐты», 

подарок для папы. Подвижные игры «Самолеты», 

«Сапѐр», «Меткие стрелки». 

Спортивный праздник «Защитники Отечества». 

8 марта Международный 

женский 

день 

Музыкальный праздник «Милая мамочка моя». 

продуктивная деятельность «Подарочки для мамочки 

и бабули» 

20 марта Международный 

день счастья 

Беседа «Что такое счастье?» Продуктивная 

деятельность «Дерево счастья», «Птица счастья» 

27 марта Международный 

день 

театра 

Детские театральные постановки, взаимопосещение 

28 марта День рождения 

детского сада 

Праздничные мероприятия 

31 марта День Корнея 

Чуковского 

Конкурс чтецов про произведениям К .И Чуковского 

Выставка рисунков по произведениям автора. 

Литературная викторина по произведениям  

К.Чуковского 

2 апреля Международный 

день детской книги 

Реализация проектов «Книжки-малышки», «День 

книги в детском саду», совместно с родителями 

«Авторская книга».  

Оформление книжных уголков в группах. Чтение 

художественной литературы  

Рисование «По страницам любимых сказок»  

Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений. 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Беседы «О здоровье и спорте», «Витамины я люблю - 

быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», 

«Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья Мойдодыра». 

Просмотр 

мультфильмов по данной теме. Рассматривание 

альбомов, книг, фотографий, презентация о видах 

спорта. Выставка творческих работ «Чтобы быть 

здоровым!» Спортивный праздник «День здоровья» 

12 апреля День космонавтики Презентация «Освоение Космоса», «Первый полет в 

космос», выставка детских творческих работ «Космос 

глазами детей» 

19 апреля День подснежника Презентация «Первые весенние цветы», 

Дидактические игры, мозаика и пазлы «Собери и 

назови цветок». 

Выставка творческих  работ «Подснежники» 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

Презентация «Сохраним Планету», экологические 

беседы, экологический рисунок. 

29 апреля Международный 

день танца 

Флешмоб «Танцуй вместе с нами» 

1 мая День весны и Труда Презентация «Мир, труд, май», беседы : «Мы - 

помощники» , проект «Огород на окне». 

Досуг «Праздник весны и труда». 

9 мая День Победы Праздник «День Победы», экскурсия к мемориалу 

павших воинов, выставка творческих 

работ. 

18 мая Международный Создание мини-музея в группе; экскурсии и 
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день 

музеев 

взаимопосещение. 

19 мая День детских 

общественных 

организаций в 

России 

Презентация «День Пионерии». 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

Рассматривание альбома «Как люди научились 

писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные 

грамоты, Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, 

Пергамент, Бумага) Отгадывание загадок, 

Разгадывание кроссвордов. Чтение книг, 

Рассматривание азбуки, 

Составление слов из кубиков, Опыты: «Клинопись» - 

выцарапывание на глиняных табличках.  

Подвижные игры: «Классики», «Белое – черное», 

«Карлики – великаны», сюжетно-ролевая игра: 

«Школа» 

1 июня Международный 

день 

защиты детей 

Праздник «Детство – это я и ты»  

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям»  

Н. Майданик «Права детей в стихах»,  

Конкурс рисунка на асфальте «Мир глазами детей» 

3 июня Всемирный день 

велосипеда 

Спортивный летний праздник «Мы - велосипедисты» 

6 июня День русского языка 

в ООН . Пушкинский 

день России 

Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка 

о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке».  

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора.  

Прослушивание произведений в аудиозаписи.  

Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

12 июня День России Презентация и беседа «Страна, в которой я живу». 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя», «Москва».  

Чтение художественной литературы: «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова. 

Продуктивная деятельность «Родина моя» 

22 июня День памяти и 

скорби 

Беседы: «Мы за мир!», «Мы помним, мы гордимся!» 

8 июля День семьи, любви 

и верности 

Досуг «Папа мама я - дружная семья» Беседы: «Что 

такое семья», «Что такое дом»  

Рассматривание семейных фотографий.  

Оформление альбома «Детский сад – большая дружная 

семья» 

30 июля День военно-

морского флота 

Игра-путешествие «По дну океана», Беседа «Моряки», 

Рассматривание альбома «Защитники Родины», чтение 

и заучивание стихотворений о моряках «По морям, по 

волнам» 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «На корабле» 

2 августа День воздушно-

десантных 

войск России 

Презентация «Десантники - сила и гордость страны», 

продуктивная деятельность по данной тематике. 

5 августа Международный 

день      светофора 

Беседа «Наш помощник-светофор», «Сигналы 

светофора» Целевая экскурсия «Где и как переходить 

улицу». 
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Чтение стихотворений и разгадывание загадок по 

ознакомлению детей с правилами       дорожного 

движения. 

Дидактические игры: «Кто у нас внимательный», «Кто 

отличник-пешеход?», «Узнай и нарисуй», «Ловкий 

пешеход», «Слушай и запоминай» 

22 августа День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

Беседа «Один флаг – одна Россия», флешмоб «Наш 

любимый триколор!» 

 

4.1.9.Режим и распорядок дня  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно 

сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 

прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. 

Время образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 

2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей 

до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может 

корректировать режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к 

организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня. 

 
Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

 

Содерж

ание 

Время 

Холодный 

период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 



173  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый 

период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, за- нятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятель- 

ность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

Завтрак 8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00- 

9.20 

9.00- 

9.15 

9.00- 

9.15 

- 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 ми- 

нуты, перерывы между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20- 

10.00 

9.15- 

10.05 

9.15- 

10.15 

9.00- 

10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00- 

12.00 

10.05- 

12.00 

10.15- 

12.00 

10.50- 

12.00 

Второй завтрак 10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

Обед 12.00- 12.00- 12.00- 12.00- 

 13.00 13.00 13.00 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака- 

ливающие процедуры 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

Полдник 15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 
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Занятия (при необходимости) - - 16.00- 

16.25 

- 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

16.25- 

17.00 

16.00- 

16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея- 

тельность детей, возвращение с прогулки 

17.00- 

18.30 

17.00- 

18.30 

17.00- 

18.30 

16.40- 

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятель- 

ность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

Завтрак 8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00- 

9.20 

9.00- 

9.15 

9.00- 

9.15 

- 

Второй завтрак 10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

10.30- 

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 
9.20- 

12.00 

9.15- 

12.00 

9.15- 

12.00 

9.00- 

12.00 

Обед 12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

12.00- 

13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, зака- 

ливающие процедуры 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

13.00- 

15.30 

Полдник 15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

15.30- 

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

16.00- 

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея- 

тельность детей 

17.00- 

18.30 

17.00- 

18.30 

17.00- 

18.30 

17.00- 

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

 

• Планирование образовательной деятельности 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение дня соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий не 
позднее 

все возрасты 17.00 
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Продолжительность 

занятия для детей 

дошкольного возраста 

не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста 

не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при ор- 

ганизации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность пе- 

рерывов между заня- 

тиями не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время заня- 
тий для гимнастики не 

менее 

все возрасты 2-х минут 

 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность 
дневного сна не менее 

1 - 3 года 3 часа 

4 - 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность 
прогулок не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем дви- 

гательной активности 

не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем 
не ранее 

все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, про- 

должительность 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 

преимущественно художественно- продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня 

и в дни наиболее высо- кой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 

профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости 

от возраста. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера организуется динамическая пауза. Организованная об- 

разовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. 

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции 

образова- тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особен- ностями воспитанников. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом через подгрупповую и индивидуальную работу в 

соответствии с учебным планом и планом специалиста. 
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В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся организованная образовательная 

деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-

развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 

 

 
Примерное планирование образовательной деятельности      

по всем образовательным областям в неделю 

 
Базовый вид деятельности Занятия 

2 группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

ви- 

тельная 

к школе 

груп- 
па 

 

Физическая культура 
в помещении 

3 3 3 2 1 

Физкультура на прогулке - - - 1 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,25 

Ручной труд - - - - 0,25 

Формирование элементарных 

математических представле- 
ний 

- 1 1 1 2 

Конструктивно модельная 
деятельность 

1 1 1 1 1 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 1 1 1 1 

Развитие речи. Художествен- 
ная литература 

2 1 1 2 2 

Подготовка к обучению гра- 
моте 

- - - - 1 

Вариативная часть: муниципальный уровень 

Итого 11 12 12 15 17 

 

 

4.1.10.Учебный план 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, 

что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских 

деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в 

которых комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой 

темы. Именно через различные виды детской деятельности педагоги реализуют 

содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 
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1. блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 

занятия по направлениям: 

«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также 

«Художественно-эстетическое развитие»), 

«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с 

образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие»), 

«Конструирование: техническое конструирование из строительного материала, 

деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со 

всеми образовательными областями) в нашем тематическом   планировании   

предлагаются занятия по направлениям: «Развитие речи», «Воспитание любви и 

интереса к художественному слову». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по 

направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование 

(творческое конструирование из природного и бросового материалов, из бумаги)». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

1. блок. Образовательная деятельность по реализации содержания 

образовательных областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности 

педагога и детей. Среди различных форм совместной деятельности взрослых и 

детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию 

(решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, 

коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми художественной и 

познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, 

викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке. 

2. блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по 

реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные 

области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально 
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организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных 

математических представлений, конструированию, лепке, рисованию, аппликации, 

музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных формах совместной 

деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, с 

правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании,   чтении   

художественной   литературы,   экспериментировании и исследовании, наблюдениях, 

экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: 

обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы 

формируем сначала общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного 

образования), а затем дополняем их целями дидактическими, связанными со 

спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей 

среды для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация 

всего помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). 

Представлены также краткие рекомендации воспитателю по организации детской 

игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы (IV блок)    осуществляется    посредством    кратких    рекомендаций    

для     родителей,    советов по организации домашних занятий, наблюдений в 

природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы 

реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в 

Организации. Именно учет указанных четырех направлений позволяет 

осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды 

активности ребенка и делая его активным участником образовательного процесса. 

Формы организации 

обр. процесса 
Образовательная 

область, 

направление 

Количество День недели 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 Познавательное 

развитие 
1      

Речевое развитие, 

основы 

грамотности 

(коррекционное) 

3      

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально- 

коммуникативного 

развития детей) 

Математическое 

развитие 
2      

Развитие 

графомоторных 

навыков 

1      

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

рисование, 

лепка, 

аппликация, 

ручной труд, 

музыка 

      
1 

1 
2 

 Физическое 

развитие: 

физкультура в 

помещении; 

2      
1 
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В Учебном плане предусмотрены тематические недели для всех возрастных групп 

детского сада и тематические образовательные проекты для групп старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 
 

Формы организации образовательного процесса в течение недели.  

Старшая группа компенсирующей направленности (дети от 5 до 6 л) 

 

Общее количество занятий в неделю 14, по 3 занятия в день. Большинство занятий 

проводятся в первую половину дня, после дневного сна могут организовываться 

занятия по художественно-эстетической направленности, связанные с 

продуктивными видами деятельности. 

Длительность занятий – до 25 минут 
 
 

Формы организации образовательного процесса в течение недели. 

Подготовительная к школе группа (дети 6-7 лет) 
 

Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная область, 

направление 
Колич

ество 
День недели 

Понедельн

ик 
Вторник Среда Четверг Пятница 

 Познавательное развитие 1      

 (коррекционное) 

 Речевое развитие, основы 4      

 грамотности(коррекционное) 

Занятие (на любом Математическое развитие 2      
Развитие графомоторных 

навыков 
1      

занятии решаются 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

рисование, 

лепка, аппликация, ручной 

труд, музыка 

      
задачи социально- 1 
коммуникативного 

развития детей) 
1 

 2 

 Физическое развитие: 

физкультура в помещении; 

физкультура на воздухе 

 

2 
     

 1 

Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  
Коллекционирование  +   +  
Чтение художественной и познавательной 

литературы 
 + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

физкультура на 

воздухе, 
Беседа, загадка, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  
Коллекционирование  +   +  
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
 + + + + + 

Реализация проектов      + 

Экспериментирование и наблюдение   +   + 

Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   
Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        
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Игра  + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги    +  + 

Решение ситуативных задач  +  +   
Работа в книжном уголке  + + + + + 

Другие формы:        

Общее количество занятий в неделю 15. Большинство занятий проводятся в первую 

половину дня, после дневного сна могут организовываться занятия по 

художественно-эстетической направленности, связанные с продуктивными видами 

деятельности. Длительность занятий – до 30 минут. 
 

4.1.11.Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в СП «Детский сад «Сказка». 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативными  документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования» 

‒ СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

‒ Уставом 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

режим работы ДОУ;  

продолжительность учебного года; 

формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом                          

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета  

каникулярного времени. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп компенсирующей 

направленности 
с 7.30 до 17.30 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
вторая половина 

сентября 
2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 
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4.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием  

парциальных программ и методик 

1. Аугене Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути его 

активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. - №4. - С. 76 – 83. 

2. Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. - СПб.: 

СОЮЗ.- 2001. – С. 320. 

3. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развития).- СПб: Союз.- 2001.- С. 256. 

4. Баряева, Л.Б. Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнения 

/Л.Б. Баряева, С. Ю. Кондратьева.- Спб.: Каро.- 2007.- С. 288. 

5. Баряева, Л.Б. Развитие связной речи дошкольников: модели обучения /Л.Б. Баряева, И.Н. 

Лебедева.- СПб. – 2005. – C. 92. 

6. Браткова М.В. Коррекционное обучение и развитие детей раннего возраста в играх со 

взрослыми /М.В. Браткова, А.В. Закрепина, Л.В. Пронина. - М.: Парадигма□2013. – С. 

128. 

7. Браткова М.В. О психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей 

раннего возраста с проблемами развития / М.В. Браткова, Т.Ю. Бутусова // Дошкольное 

воспитание. – 2010. - № 4. – С. 55-60. 

8. Браткова М.В. Организация и проведение коррекцино-развивающих занятий с детьми 

раннего возраста в условиях групп кратковременного пребывания /М.В. Браткова // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития .- 2009.- №4.- С. 37- 45. 

9. Бутусова Т.Ю. Игры с правилами. Формирование совместной игровой деятельности 

дошкольников с разным уровнем познавательного развития //Дошкольное воспитание /Т. 

Ю. Бутусова //Дошкольное воспитание.- 2016.- № 3.- С. 21-26. 

10. Бутусова Т.Ю. Коррекционная направленность воспитания самостоятельности у детей 

старшего дошкольного возраста с нарушением интеллекта в процессе игр с правилами / 

Т.Ю. Бутусова // Дефектология. - 2015. - № 3. - С. 8-17. 

11. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального развития дошкольников с 

нарушением интеллекта //Воспитание и обучение детей с нарушением развития /Т. Ю. 

Бутусова. – 2016. - №1. – С. 50-52. 

12. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - Т5.-М.: Педагогика.-1983.- С. 367. 

13. Выродова И.А. Музыка в системе ранней помощи: новые педагогические технологии. М.: 

КАРАПУЗ.- 2012. – С. 144. 

14. Гаврилушкина О.П. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников /О.П. 

Гаврилушкина, Н.Д. Соколова. – М.: Просвещение.- 1995.- С.72. 

15. Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных учреждениях для 

умственно отсталых детей: книга для учителя / О.П. Гаврилушкина.- М.: Просвещение, 

1991.- С. 94. 

16. Дошкольное воспитание аномальных детей: /О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова и др. 

/под ред. Л.П. Носковой. – М.: Просвещение. - 1993. – С. 224. 

17. Екжанова Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности /Е.А. Екжанова: монография. - СПб: 2002. – 

С. 256. 

18. Екжанова Е.А. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта.- Методические рекомендации / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

- М.: Просвещение.-, 2011 .- 175 с. 

19. Екжанова Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста: Научно-методическое пособие. / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - СПб.: 

КАРО.- 2008. – С. 336. 

20. Екжанова Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 
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вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - 3-е изд. - М.: Просвещение.- 2011. – С. 

272. 

21. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями: пособие. – 

3-е переиздание /под ред. Е.А. Стребелевой. Г.А. Мишиной.- М.: ИНФРА-М, 2016.- С. 

160. 

22. Кинаш Е.А. Подготовка к письму детей с отклонениями в развитии.- М.: Парадигма.- 

2010.- С. 79. 

23. Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами /Кондратьева С.Ю., Баряева 

Л.Б..- СПб.: Каро.- 2007.- С.96. 

24. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением центральной 

нервной системы в группах кратковременного пребывания: пособие . – 4-е издание, 

исправленное и дополнительное /под ред. Е.А. Стребелевой.- М.: ИНФРА-М, 2016 г. – С. 

128. 

25. Лебедева Е.Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном развитии со звуками 

окружающей действительности: методическое пособие. - М.: Классикс Стиль, 

26. Малофеев Н.Н. Особый ребенок - обычное детство / Н.Н. Малофеев // Дефектология. - 

2010. - № 6. - С. 3-8. 

27. Мишина Г.А. Формы организации коррекционно-педагогической работы специалиста- 

дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста нарушениями 

психофизического развития /Г.А.Мишина // Дефектология.- 2001.- №1.-С.60-65. 

28. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду/ Т.С. Овчинникова.- СПб.: КАРО.- 2006.- С. 64. 

29. Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутка и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду /Т.С. Овчинникова,- СПб: КАРО, 2006.- 

С. 144. 

30. Овчинникова Т.С. Потребности, эмоции, и поведение ребенка /Т.С. Овчинникова, Т.Г. 

Кузнецова, Е.А. Родина, - СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена.- 2011.- С. 127. 

31. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие / А.В. Закрепина, С.Б.Лазуренко и др.; под ред. Е.А.Стребелевой, 

А.В.Закрепиной. – М., ЛОГОМАГ, 2013. – С. 244. 

32. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: методическое 

пособие /под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной .- М.: ЛОГОМАГ, 2013.- С. 244. 

33. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: учебник [[В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] /под 

ред. В.В. Ткачевой.- М.: Издательский центр «Академия».- 2014.- С.272. 

34. Стребелева Е.А. Группы для дошкольников со сложными нарушениями в 

образовательных учреждениях для детей с нарушениями интеллекта / Е.А. Стребелева, 

А.В. Закрепина., Е.А. Кинаш// Воспитания и обучение детей с нарушениями развития // 

2013.- №7.- С. 3-11. 

35. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр. – М.: Владос.-, 2016.- С. 256. 

36. Стребелева Е.А. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с отклонениями в развитии: учебное пособие/ Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. - 2- 

переиздание.- М.: Парадигма. - 2015. – С.70. 

37. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

Владос. - 2016. – С. 184. 

38. Ткачева В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей в 

отклонениями в развитии: учебное пособие [Текст] / В.В. Ткачева.- М.: УМК 193 

«Психология».-, 2006. – С.320. 

39. Томилов А.Б. Логопедические технологии: обследование моторных функций: учебно- 

методическое пособие / А.Б. Томилов.- Краснодар.- 2011 .- С. 75. 

40. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос. – 2010. – С. 85 
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Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

1. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской 

земле» / под ред. О.В. Дыбиной. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр 

Васильевич, 2014. – 210 с.,  

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф. 

2. Образовательный    портал. –   Режим   доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia- 

rabotapublikatcii.html. 

3. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru. 

4. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php. 

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru. 

6. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

7. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru. 

8. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

 

 

 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Краткая презентация программы 

Программа спроектирована с учетом требований ФГОС ДО, Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и способностей детей 

с ОВЗ и запросов родителей воспитанников.  

АОП включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят 

рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, 

календарный план воспитательной работы и иные компоненты. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 

обучающихся с УО (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы; особенностей образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы; организации развивающей предметно-

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.firo.ru/
http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14
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пространственной среды (далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Раздел включает перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в 

разных возрастных группах, а также перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

5.2. Используемые Примерные программы 

АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) СП «Детский сад Сказка» ГБОУ гимназии им. С.В. Байменова города 

Похвистнево разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ФАОП ДО). 

5.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с УО, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья принимает активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 


