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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- с ФГОС дошкольного образования (утв. приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- с Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам дошкольного образования (утв. приказом Министерства просвеще-

ния РФ от 31.07.2020 г. № 373); 
- с Федеральной адаптированной образовательной программой дошколь-

ного образования (утв. приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 г. 

№ 1022); 
- c Адаптированной образовательной программой дошкольного образова-

ния ( утвержена приказом Заведующего ГБДОУ №54 от 31.08.2023 №55-ОД ) 

Рабочая программа направлена на реализацию обязательной части адап-
тированной образовательной программы ДО и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Программа является основой для преемственности образования детей до-
школьного возраста и младшего школьного возраста. 

 

Цель рабочей программы:  
развитие ребёнка с УО (ИН) в период дошкольного детства с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных по-

требностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 

Задачи рабочей программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО (ИН) 5-7 лет; 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО 

(ИН); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-
щихся с УО (ИН), в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 
с УО (ИН) в период дошкольного образования независимо от места прожива-

ния, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возраст-
ными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребенка с УО (ИН) как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными представи-
телями), другими детьми; 
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- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, приня-
тых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО (ИН), раз-
витие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизиче-

ским и индивидуальным особенностям развития обучающихся с УО (ИН); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-
ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обу-

чающихся с УО (ИН); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного 

образования, установленных ФГОС ДО: 

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), педаго-
гических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работ-

ников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-
тельных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 
подбор образовательными ДОО содержания и методов дошкольного образо-

вания в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с УО (ИН): 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в раз-
витии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 
каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуаль-

ными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и 
осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие потенци-

альных возможностей его развития. 
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4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося 

на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотноше-
ния «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего разви-

тия». 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения об-
щественного опыта ребенком (в т.ч. и элементов учебной деятельности) как 

одной из ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 
6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности но-

вым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и ис-
пользование их для развития практической деятельности обучающихся, обще-

ния и воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работни-
ков с детьми и создание условий для активизации форм партнерского сотруд-

ничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 
заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его 

семьи. 
Подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с УО (ИН): 

1. Деятельностный подход к организации целостной системы коррекци-

онно-педагогической работы с ребенком; 
2. Личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучаю-

щихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. 
Содержание программы учитывает личностную направленность педаго-

гического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка.  

В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекци-
онной работы является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы ха-

рактеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей до-

школьного возраста 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые 
характеристики: географическое месторасположение ДОО; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития де-
тей 5-7 лет с УО (ИН). 

 

Особенности психофизического развития детей 

дошкольного возраста с УО (ИН) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 
Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный харак-

тер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 
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психофизического развития ребенка - мотивационно-потребностная, соци-

ально-лич-ностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 
также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, по-

ведение.  

Умственная отсталость является самой распространенной формой интел-
лектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических синдро-

мов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности.  
Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности цен-

тральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения соци-

ального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, ни-
велирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биоло-

гическом) нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в разви-

тия детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных пу-
тей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ре-

бенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с 

самого раннего детства. 
В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований вы-

деляют 4 степени 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 F 73) и другие формы 
умственной отсталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а 
с другой – общие закономерности нормативного развития, последователь-

ность и поэтапность становления формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические 
черты детей с УО (ИН), которые отличают всех этих детей от их сверст-

ников с нормативным развитием. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

детей проявляются более выражено, чем в раннем возрасте. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отстало-

сти характеризуется как «социально близкий к нормативному». 
В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается вы-

разительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 
контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситу-

ации используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включа-

ются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимо-
действия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто 

проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние пред-

меты. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий 
от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интона-

цию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие. 
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По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разно-

образную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 
речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с фор-

мально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понима-

ние обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторван-
ность 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 грамма-

тических 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не по-

нимает, 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 оформлен-

ность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия 

обращенной к ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрос-
лого часто либо совсем не понимается, либо понимается неточно и даже иска-

женно. Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструк-

ций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако в 
ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда до-

полняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запомина-
нию стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу 

сверстников. Многие родители таких детей стремятся развивать в них музы-

кальность и артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвое-
нию нового материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самосто-

ятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной 

роли или песни им требуется длительное время, специальные методы и при-
емы, для запоминания новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые ва-
рианты, 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 
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проявляются специфические отклонения в личностном развитии, как недоста-

точное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной социальной 
ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно вза-

имодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с прави-
лами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети под-

ражают 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, рас-

качивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизволь-
ные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 

дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с неболь-

шим количеством детей. 
В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслу-

живают 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 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 оста-
ются к ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, 

у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распро-

странены у детей приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним 
окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «ту-

пиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без достаточ-

ного понимания их смысла. 
У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 

контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не все-

гда могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, 
и поэтому не отказываются от выполнения новых 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 организовать деятельность дошкольника, направить ее, 

регулировать процесс его деятельности и поведение. 
Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выпол-

няют сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям 

между предметами. Пятый год жизни становится переломным в развитии вос-
приятия. Дети могут уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). 

У детей имеется также продвижение в развитии целостного восприятия. В тех 
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случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они пользуются 

зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 
такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к до-

школьному возрасту, хотя по способам ориентировки в задании они опере-

жают этот уровень. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе 
усвоения отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозна-

чающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у 

детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 
выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети 

не могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудня-
ются при различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в дей-

ствиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравно-
мерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывча-

тыми, 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 педагога, совсем не выделяют их в быту, в само-

стоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в 

помещении. 
В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-вос-

приятия и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети упо-

требляют 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 учетом функцио-

нального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 
находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы за-

труднено, поиск решения осуществляется во многих случаях хаотическим спо-

собом.  
С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимо-

стей между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание корот-

кого текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый 
смысл. При этом дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с 

его вербальным описанием (справляются с простыми загадками). Задания на 
установление количественных отношений между предметами выполняют 

только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют ис-
пользования в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действи-

ями, равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в 
игре с игрушками у детей этого варианта развития все большее место начи-



 

10 

 

нают занимать процессуальные действия. При коррекционном обучении фор-

мируется интерес к сюжетной игре, появляется положительные средства вза-
имодействия с партнером по игре, возможности выполнять определенные 

роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 
сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 

предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, ор-

ганизуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. 
Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, од-

нако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – 

из трех-четырех элементов. 
Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в раз-

ных видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. 

Несмотря на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчи-
вость и взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а ино-

гда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 
обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять за-

дания по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают 

умениями работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К 
концу дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в 

коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно при-

нимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и кон-
струированию, 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 уча-

стие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со време-

нем проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, 
в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степе-

нью интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы 
при своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. 

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

вития характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, 

умениям работать по показу и образцу. 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с УО (ИН) 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности разви-
тия детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуслав-

ливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением ин-

теллекта: 
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- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоцио-

нально-положительного взаимодействия, 
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на до-

ступном 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 ре-
бенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 
Специфические образовательные потребности детей первого вари-

анта развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жиз-

ненно-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 содер-

жании обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, позна-
вательное, физическое, художественно-эстетическое развитие.  

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей яв-

ляется создание условий для формирования всех видов детской деятельности 
(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подхо-

дов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с наруше-
нием интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагоги-

ческих задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных рече-

вых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а также на формирова-
ние детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка.  
Формирование социально-педагогической компетентности родителей, 

воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам 

взаимодействия со своим проблемным ребенком также относится к области 
значимых направлений работы педагогов дошкольных организаций. 
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Социальный паспорт группы 

При разработке программы воспитания и обучения учитывался контин-
гент детей группы. На 2023 -2024 учебный год в группу зачислено 12 чело-

век: 10 мальчиков. 2 девочки. Состав группы:  

по возрасту:  5 лет – 4 человек, 6 лет – 6 человек; 7- 2 человека. 
по гендерному признаку: мальчики – 10 человек; девочки -2 человека. 

 

Итого на 01.09.2023 г.: 

Наполняемость группы: 100%  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с УО 

(ИН) не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 
Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и систем-
ные особенности дошкольного образования делают неправомерными требова-

ния от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достиже-

ний.  
Поэтому в данной рабочей программе результаты освоения АОП ДО для 

обучающихся с УО (ИН) представлены в виде целевых ориентиров и представ-

ляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО 
(ИН) старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП ДО 

для обучающихся c УО(ИН) 

При легкой умственной отсталости: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 
другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербаль-

ными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 
5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное от-

ношение к себе со стороны окружающих; 
7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ про-

блемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, 

называть основные цвета и формы); 
8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 
детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 

или практической деятельности; 
11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней за-

рядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 
играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 
убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 
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15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
16) положительно относиться к труду педагогических работников и к ре-

зультатам его труда. 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 
форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государствен-

ные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-
тельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучаю-

щихся с УО (ИН), направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 
Не предусматривается оценивание качества образовательной деятель-

ности ДОО на основе достижения детьми с УО (ИН) планируемых результа-

тов освоения АОП ДО для обучающихся с УО (ИН). 
Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с УО (ИН); 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями обучающихся с УО (ИН); 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-
зования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень обра-
зования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу разли-

чий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 
Программа предусматривает систему мониторинга динамики разви-

тия обучающихся, динамики их образовательных достижений, основан-

ную на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 
3) карты развития ребенка с УО (ИН); 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО (ИН). 
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Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с УО (ИН) 

используется как профессиональный инструмент педагогического работника 
с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с УО (ИН). 

 
1.4. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Разработана с учётом парциальной программы социально – коммуникатив-
ного развития и социального воспитания дошкольников Л. В. Коломийченко 

«Дорогою добра» 

 

Категория детей 

дошкольного воз-
раста  для которых 

разработана про-

грамма 

Программа направлена на социально – коммуника-

тивное развитие и воспитание детей в возрасте 3 – 5 
лет. 

Её содержание представлено в разделах: «Человек 

среди людей», «Моя семья», «Детский сад – мой вто-
рой дом», «Человек в культуре». Каждый из разделов 

разделён на блоки. 

«Человек среди людей»:   

1. «Питание человека» 

2. «Человек среди людей»  

3. «Мы такие разные» 
4. «Настроение» 

5. «Транспорт и средства связи» 

 6. «Что такое хорошо и что такое плохо» 
«Моя семья»:  

7. « С кем я живу» 

8. «Забота о близких» 
«Детский сад – мой второй дом» 

9.  «Хорошо у нас в саду» 

10. «Кто о нас заботится» 
11. «Помещения детского сада» 

Русская традиционная культура» 

12. «Домашние животные» 
13. «Народное творчество» 

Авторы разработ-

чики программы 

Л. В. Коломийченко 

Цель и задачи про-

граммы 

Парциальная программа дополняет образовательную 

область «Социально – коммуникативное развитие» и 

направлена на формирование социальной культуры 
Задачи: 

- Формировать представления: 

о  себе, возрастных и половых различиях, составе 
своей семьи, эмоциональных состояниях людей, эле-

ментарных правилах поведения и взаимоотношениях  
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с другими людьми, проявления внимания и заботы по  
отношению к другим людям, назначения отдельных 

помещений детского сада и его сотрудников; 

- Формировать  и конкретизировать первоначальные 
представления: 

о некоторых атрибутах русской традиционной куль-

туры (жилища) его устройство, предметы быта, по-
суда, знакомить детей с их назначением; 

-  Способствовать проявлению интереса: 

к сверстникам своего и противоположного пола, к 
различным аспектам жизни взрослых людей разного 

пола. 

- Стимулировать: 
проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми 

разного возраста и пола, подражание социально одоб-

ряемым поступкам. 
- Содействовать развитию первоначальных умений: 

распознавать человека на картинках, фотографиях, 

иллюстрациях; 
различать полярные эмоциональные состояния людей 

(весёлый – грустный);  

использовать в общении слова приветствия, проща-
ния, благодарности; 

включаться в совместную деятельность, выполнять 

требования к поведению в детском саду и семье; 
- Способствовать использованию полученной инфор-

мации в речевой, изобразительной, коммуникативной 

деятельности; 
 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ С УО (ИН) ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Рабочая программа определяет содержательные линии образовательной 
деятельности по основным направлениям развития детей с УО (ИН) старшего 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, рече-

вого, художественно-эстетического, физического развития). 
В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержа-

ние образовательной деятельности для обучающихся с УО (ИН). 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 
ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 



 

17 

 

к окружающему миру. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся: 

- 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 сю-
жетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой дей-

ствий в причинно-следственных зависимостей; 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоя-

щей игры; 
- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, пе-

реносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закре-

пить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных под-
ручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 

их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для раз-
вертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности по-
ведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и исто-

рии; 
- учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоцио-

нальным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступ-
ков и действий; 

- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжела-

тельное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 
- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных представителей), 

других детей; 
- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (со-

страдание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 
- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и пережива-

ниям как к регуляторам общения и поведения; 

- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 
педагогическим работником, детьми; 

- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возник-

ших конфликтных ситуаций; 
- обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной дея-
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тельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и предложени-

ями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 
- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в сов-

местной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за терри-
торией; влажная уборка помещения в ДОО и дома; посадка лука и цветов в 

ДОО, на приусадебном участке). 

Обучающиеся могут научиться: 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удив-

ление); 

- 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 лю-

дям; 

- выражать свои чувства: радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочув-
ствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых гра-

ницах; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное от-

ношение к себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 
педагогического работника или других детей; 

- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником; 
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

(формирования культурно-гигиенических навыков) 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 
- воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бу-
магу; 

- продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

- учить обучающихся мыть ноги перед сном; 
- закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, 

учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой; 
- учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу малень-
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кими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не раз-

говаривать во время еды; 
- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 
- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застеги-

вания и расстегивания одежды - пользование «молнией», кнопками, застеж-

ками, «липучками», ремешками, 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 педагоги-

ческому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздева-

ния; 
- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе вы-

полнения режимных 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 туалета одетыми; 
- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, 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, ру-

башку, кофту, платье; 
- 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. 
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Обучение хозяйственному труду 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удо-

влетворение от результатов своего труда; 
- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необхо-
димы для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предме-

тами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их ис-
пользования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответ-
ствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выпол-

ненной работе; 
- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 
Обучающиеся могут научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой тер-
ритории; 

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

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

- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных пору-

чений; 
- 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. 

 
Формирование игры 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 

- формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вме-

сте, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 
людьми; 
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- формировать в игре представления о содержании деятельности педаго-

гических работников на основе наблюдений за их трудом; 
- учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет 

- заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в про-

цессе игры; 
- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых спосо-

бов действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 
сюжет игровыми ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе буду-

щей игры, закладывая 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 сю-

жетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой дей-

ствий в причинно-следственных зависимостей; 
- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоя-
щей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, пе-

реносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закре-
пить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных под-

ручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 
их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для раз-

вертывания игры; 

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

ведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и исто-
рии. 

 

Обучающиеся могут научиться: 

- играть с желанием в коллективе детей; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удив-
ление); 

- 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», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Те-

атр»); 
- передавать в игре с помощью специфических движений характер персо-

нажа, повадки животного, особенности его поведения; 
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- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в про-

цессе игры; 
- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для сов-

местной деятельности; 

- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или расска-
зов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе де-

тей. 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В данной области программы выделены направления коррекционно-пе-

дагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию спо-

собов 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 миром. 

 
2.1.2.1.Сенсорное воспитание и развитие внимания 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» работа ве-

дется по нескольким направлениям: 

1) развитие зрительного восприятия и внимания; 

2) развитие слухового внимания; 

3) развитие слухового восприятия и фонематического слуха; 
4) развитие тактильно-двигательного восприятия; 

5) развитие вкусовой чувствительности. 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их са-
мостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной кон-

фигурацией разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: вы-
бирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 
- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный вы-

бор предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием об-

разца (отсрочка по времени 10 с.); 
- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и вели-

чине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, от-
влекаясь от назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 
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предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 
словесной инструкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 
- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обуче-
ния способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

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

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы яв-

лений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пы-
лесоса, 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 дей-

ствительности; 

- продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 
формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действи-
ями (выбор из 3-4-х); 

- дорисовывать 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 продуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, каче-
ства поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочета-

ний (2-3); 
- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 
- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и ка-
чествах предметов в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

- пользоваться простой схемой-планом. 
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2.1.2.2. Формирование мышления 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образ-

ного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-ору-

диях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 
- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать про-

блемно-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: предла-
гать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из соб-

ственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 

раскрывающие смысл ситуаций; 
- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуа-

ции, изображенной на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных кар-

тинках; 

- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 
обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соот-
ветствующую предметную картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить обучающихся определять последовательность событий, изобра-

женных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сна-
чала», «потом» в своих словесных рассказах; 

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практиче-

ским, жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отра-
жать 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, де-
лать вывод и обосновывать суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстра-
цией; 

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 
выполнять упражнения 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; 
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- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

2.1.2.3. Формирование элементарных количественных представле-

ний 

Основные задачи образовательной деятельности при формировании 

элементарных количественных представлений: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типич-

ных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игро-
вой 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-дидактиче-
ские игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус»; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализи-

ровать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-
следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математиче-

скими представлениями; 
- переходить на новый этап выполнения умственных действий: прогова-

ривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки); 
- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множе-

ствами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; ре-
шать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отме-
рять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной 

мерки; 

- формировать математические представления во взаимодействии с дру-
гими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 
деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: уме-

ние анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 
закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, 
учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифмети-

ческих задач, выполнении арифметических 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; 
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- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучаю-
щихся с использованием 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, рас-

положенных 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 использовать составные мерки. 

 

2.1.2.4. Ознакомление с окружающим миром 

Основные задачи образовательной деятельности при ознакомлении с 

окружающим миром: 

- формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 
(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и не-

живой природы; 
- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности 

и деятельность человека; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о характер-
ных признаках групп и категорий предметов; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучаю-

щихся о явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних ха-
рактеристик групп, категорий и свойств; 

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характе-

ристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие изу-
ченных групп предметов; 

- формировать у обучающихся временные представления (времена года: 

лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 
- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы пред-

метов однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 
действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

- продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и ка-

чествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 
- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

- формировать у обучающихся представления о вариативности выделяе-
мых признаков и различных основаниях для осуществления классификации; 

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 
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- формировать у обучающихся временные представления (о време-

нах года, об их последовательности, 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 сиг-

нал светофора; 
- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

- учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 
продуктов, 

- инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
- называть отдельных представителей диких и домашних животных, ди-

ких и домашних птиц и их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 
- различать части суток: день и ночь. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогиче-

ским работником и другими детьми; 
- продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

- закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими 
и диалогическими формами; 

- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

- формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосо-
четаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить по-
ниманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между; 

- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родитель-
ном падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаго-

лов с разными приставками, употребление однокоренных существительных); 
- учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и со-

ставлять фразы по картинке; 
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- продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и состав-

лению рассказов по серии сюжетных картинок; 
- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них вообра-

жение и умение продолжить 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 мо-

дели-схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 
поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 
- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планиро-

вания своей деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 
общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обу-
чающихся; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в ре-

чевых высказываниях; 
- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 

трех-четырех словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с ис-
пользованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», 

«за», «перед», «около», «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 персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
- знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основные направления образовательной деятельности: 

1) музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

2) ознакомление с художественной литературой; 
3) продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, ап-

пликация, рисование); ручной труд); 
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4) эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

 

2.1.4.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

обучающихся  

Основные задачи образовательной деятельности: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное вос-

приятие 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 (удоб-

ном) 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 «ма-

ленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 
- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных эле-

ментарных музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, бара-

бан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треуголь-
ник); 

- учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в ку-

кольном 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 впечат-

лений; 
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии; 

- стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкаль-
ного произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и вы-

полнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, сня-
тие; 

- развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металло-
звучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью пе-

дагогического 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 иг-
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рает на своем музыкальном инструменте и, который может выступать как пе-

ред родителям (законным представителям), так и перед другими детскими кол-
лективами; 

- 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 простей-

шими вербальными и невербальными способами передачи образов героев (же-
стами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у 
обучающихся радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных про-
изведений; 

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, 

русская плясовая); 
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагоги-

ческого работника тот или иной инструмент для передачи характера соответ-

ствующего 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 (ко-

торых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
 

2.1.4.2. Ознакомление с художественной литературой 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтиче-

ского фольклора, загадки, считалки; 
- формировать у обучающихся запас литературных художественных впе-

чатлений; 

- 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 драмати-

зации знакомых литературных произведений; 

- учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведе-
ния по вопросам педагогического работника, родителей (законных представи-

телей); 

- привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых 
произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 



 

31 

 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вме-

сте 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 ауди-

озаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 
литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализо-

ванную, 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 ли-

тературных художественных произведениях у обучающихся; 

- познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: 
учить различать сказку и стихотворение; 

- познакомить обучающихся с новым художественным жанром - посло-

вицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в не-
которых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержа-

ние небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участ-
вовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читае-

мых педагогическим работником художественных произведений вместе со 
всей группой детей; 

- учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произве-

дений художественной литературы и их авторов; 
- продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочте-

ния к выбору литературных произведений; 

- формировать у обучающихся динамичные представления о многогран-
ности 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); 
- участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских произведений художествен-
ной литературы и их авторов; 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из 4-5-ти); 
- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произ-

ведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое 
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произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 
 

2.1.4.3. Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность 

(лепка, аппликация, рисование); ручной труд) 

2.1.4.3.1. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной 

деятельности (лепка) 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

- учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отноше-
ния предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространствен-

ные 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, сплю-

щивания, 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 - боль-

шой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отноше-
ния - 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, защи-

пывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-

ботам других детей. 
Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

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 предме-
тов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеле-
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ный, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и малень-

кий; длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 
справа); 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементар-

ную оценку своей работы и работам других детей; 
- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

2.1.4.3.2. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной 

деятельности (аппликация) 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 
занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки ап-

пликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-

ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 
пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя про-

странственные 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 ап-
пликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-

ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя про-

странственные 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 ап-

пликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-

ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 
пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя про-

странственные представления в речевых высказываниях; 
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- 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 сло-
весную 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 об-

разцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 
 

2.1.4.3.3. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной 

деятельности (рисование) 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 
- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятель-

ности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 
пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти простран-

ственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народ-
ной росписи; 

- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по об-

разцу-конструкции; 
- учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в рече-
вых 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 наблю-

дений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы раз-
личной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов тре-

угольной формы; 

- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые от-
тенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 
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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 эле-

ментов; 
- 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 ри-

сования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 
коллективные рисунки; 

- учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 
- знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохлом-

ская роспись по образцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 
работам и работам других детей; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходи-

мость доработки; 
- развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с опреде-
ленным видом изобразительной деятельности; 

- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - ка-

рандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками 
для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжет-

ные изображения знакомого содержания; 
- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор пред-
метов в композициях, оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работ; 

- давать оценку своим работам и работам других детей. 
 

2.1.4.3.4. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной де-

ятельности (конструирование) 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, по-
ощрять 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 
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сюжетной игры; 

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игру-
шек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный об-

раз предмета; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскост-
ному образцу; 

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя при-

емы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при вы-
кладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать по-

стройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию ска-
зок, сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением кон-

структивной 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, воспиты-

вать 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 отноше-

ния 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-об-
разцу и по аппликации-образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по за-

мыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использо-

ванием знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-
ботам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соот-

ветствии с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 
- создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспред-

метные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по рече-
вой инструкции (из 6-7 элементов); 

- выполнять постройки по предварительному замыслу; 
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- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 
- давать оценку своим работам и работам других детей. 

 

2.1.4.3.5. Развитие продуктивной деятельности (ручной труд) 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- 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, природ-

ными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, 
скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пласти-

ковых крышек и других материалов - в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной ин-
струкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тря-

почкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соеди-
нения частей и деталей из природного материала; 

- знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 
- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуго-

вицы с двумя дырочками; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - при-
меривание, 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 бу-

маги; 

- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фар-
туком 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 ма-

териала, ткани, ниток и соломки; 

- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 
и различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, ис-

пользуемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 
- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
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- 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. 

 

2.1.5. Физическое развитие детей 

Основные задачи образовательной деятельности: 

- учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию 

и отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 
руки за голову, на плечи); 

- учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего раз-

мера; 
- 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 четверень-

ках; 

- учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, раз-
личные конструкции; 

- формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 

вниз по гимнастической 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 по-
движных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициа-

тиву 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 действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

- учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последова-
тельных 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 сигна-

лами; 
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- 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 пролет стенки; 
- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

- учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змей-

кой, по диагонали; 
- закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней за-
рядки и разминки в течение дня; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвиж-

ной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 
- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовитель-

ных упражнений для плавания; 
- продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движе-

ния руками в сочетании с движениями ногами; 

- 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 сиг-

налами; 
- 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 раз-

минки в течение дня; 
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- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании 

с движениями ногами; 

- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕД-

СТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

определяются в соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения детей с УО (ИН); 
- возрастными и индивидуальными особенностями детей с УО (ИН);  

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  
- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной де-

ятельности применительно к возрастной группе детей 5-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей про-
граммы зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся с 

УО (ИН), их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и 

от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 
имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образова-

тельном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учи-
тываются субъектные проявления ребёнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 
деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  
- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются 

различные формы в соответствии с видом детской деятельности и возраст-

ными особенностями детей: 
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссер-

ская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познава-
тельное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативно-деловое); 
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирова-
ние; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и кон-

струирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 
- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвиваю-
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щие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и дру-

гие); 
- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяй-

ственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произ-
ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музы-

кальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы 

используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положитель-
ным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуа-

ции, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мораль-
ные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной ли-

тературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 
- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы разви-

тия эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 
- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельно-

сти детей: 
1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, ор-

ганизуются действия ребёнка с объектом изучения - распознающее наблюде-

ние, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением - упражне-
ния на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие 
пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача де-

лится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (при-
менение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 
проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети полу-
чают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 
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- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  
- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  
Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс мето-

дов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 
Средства используются для развития следующих видов деятельности 

детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-
гания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 
- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое); 
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль-

ные предметы и оборудование для исследования и образно-символический ма-

териал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисо-

вания и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-
риал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанцион-

ные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образова-
тельные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, а также работа с электронными средствами обучения осуществ-

ляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации  

рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

рабочей программы, адекватных образовательным потребностям и предпочте-
ниям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность. 



 

44 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы отражают следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие педагогических работников с детьми является важней-

шим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образова-

тельной деятельности. 
С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельно-

сти ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и про-

чим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогиче-

ским работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде назы-
вается процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 
этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ре-

бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диа-
метрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относи-
тельно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельно-

сти. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический ра-

ботник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае край-

ней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педаго-
гическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-

нию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенно-

сти в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ре-

бенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное дове-

рие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и по-

ступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предостав-
ляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-
ственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально при-

емлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что полу-
чает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на 

других людей. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей про-

граммы включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-
ции различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных про-

цессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятель-
ность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог выбирает один или несколько вариан-
тов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, ко-
торый на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятель-

ности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, 
тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры де-
тей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятель-
ность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ре-
бёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудни-

честву с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 
деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за дея-

тельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответ-

ствующие возрасту детей.  
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В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельно-
сти, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддержи-

вает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаи-

модействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 
вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них орга-

нично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их инте-

грации в процессе образовательной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преоблада-

ющим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются ос-

новы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 
ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки коопера-

ции. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, про-

являют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 
представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обуча-

ющую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, пси-

хотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 
форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, само-

воспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в 
жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и ста-
новления его личности, педагог максимально использует все варианты её при-

менения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специ-

фику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жиз-

нерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-
пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие); 
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- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 
иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению куль-

турно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения 
и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 
уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, кон-

струирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 
мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 
- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или несколь-

ких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнооб-
разных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам са-

мостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 
дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может про-

водиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так да-

лее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образова-
тельную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворче-

ства, содействия, сопереживания. 
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся под-
ходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность переры-

вов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 
определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Тер-

мин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержа-
ние и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог мо-

жет выбирать самостоятельно. 



 

49 

 

 

 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отно-

шения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптими-

зацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину 

дня, может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой ком-
наты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изго-

товление игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь-
ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-
пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музы-

кальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекци-
онирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч-

ших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 
так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-рит-

мические движения, музыкальные игры и импровизации; 
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобра-

зительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и 
современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образователь-

ным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созда-

ются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 
творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 
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самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педа-

гог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятель-
ность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, под-

держивать познавательные интересы детей, изменять предметно-развиваю-

щую среду и другое). 
Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержа-
ния образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 
детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познава-
тельно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-

ственной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 
свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-

новлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепо-

лагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследова-

ния (познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собе-
седник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможно-

сти других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, позна-
вательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 
или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы вы-
бора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и де-

тей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную само-

стоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и пред-
почтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на соб-

ственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмо-
ционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство за-

щищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свобод-
ной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок прихо-

дит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО протекает в форме самостоятель-
ной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние; 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выпол-

нение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие 
условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряет желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет де-
ятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задает познава-

тельные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ре-
бёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенно-
стями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает ре-

шить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способ-
ствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребы-
вания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, исполь-

зует игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, под-
держку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить дея-

тельность до результата; 
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6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятель-

ности, обращает внимание на важность стремления к качественному резуль-
тату, подсказывает ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к ре-

зультату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использо-

вать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывает детям помощь, но стремится к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знако-
мой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, 

то использует приемы наводящих вопросов, активизирует собственную актив-

ность и смекалку ребёнка, намекает, советует вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений каж-
дого ребёнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через ис-

пользование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети 6-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 
со стороны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те педагогиче-

ские условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание де-
тей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного 

решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, ста-

рается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их уси-
лия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, 

приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбад-

ривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать 
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка про-

шлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные вари-

анты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает 
любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание 

детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 
вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период про-
явления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 
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Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, иници-

ативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-

димо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универ-

сальных умений организации своей деятельности и формировании у него ос-

нов целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 
способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный ре-

зультат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в 

разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразитель-
ной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует разви-

тию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой дея-

тельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, 
активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 

формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечиваю-
щей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сло-
манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, за-

ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отста-
ивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость от-

крытия и познания. 
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2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РА-

БОТЫ С ДЕТЬМИ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Специфической особенностью программы является коррекционная 
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими 

УО (ИН).  

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психо-
логических новообразований и становление различных видов детской деятель-

ности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят 

в процессе ДОО специальных занятий при преимущественном использовании 
коррекционных подходов в обучении. 

 

2.5.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления кор-

рекционно-педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагоги-
ческого работника с ребенком при использовании различных форм общения 

(эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание эле-
ментарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и дру-
гими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности («Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явле-
ний, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологиче-

ского мироощущения, нравственного отношения к позитивным националь-
ным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и окружающий мир»); 

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самосто-

ятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навы-
ков самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его 

самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим 

навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей вос-

питания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самооб-
служивании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических 

навыков, становится умелым, более независимым от педагогического работ-

ника, уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотиваци-
онную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), 

имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социали-

зацию; 
- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий 

данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: 
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брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослежи-

вать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из ко-
робки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, под-

бирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за ве-
ревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает 

основы для возникновения у обучающихся специфических манипуляций и 
предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся скла-

дывается представление 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 приоб-
щение к жизни близких людей, через становление ценностных ориентиров, 

связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 
2.5.2. Познавательное развитие 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализа-
тора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом 

имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целена-

правленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 
дифференцированными и систематизированными за счет формирования свя-

зей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 
обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде пер-

цептивных 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 свой-
ство, помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и 

отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и обоб-

щенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, 
их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фикса-

ции 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-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ре-

бенка в течение всех лет обучения в дошкольной ДОО. В подготовительной к 
школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у обу-

чающихся образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и 
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в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изме-
няются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; воз-

никают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представ-

ления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система от-
ношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ребен-

ком. 
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, формиро-

вание познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 
компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действен-

ного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логического 
мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 
возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслу-

живание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 

окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: акти-
визировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятельным пред-

метным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический ра-

ботник использует совместные действия с ребенком, действия по подража-
нию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными дей-

ствиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а также 
развитию у обучающихся подражательных возможностей. Многолетние ис-

следования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми 

с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно проводить целе-
направленные занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет 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 количе-

ственному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств пред-
метов и их функционального назначения); 

- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обоб-

щать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рас-
суждать); 
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- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего каче-

ственные и количественные признаки предметов, количественные отношения, 
действия с множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим миром обеспечивает существенные сдвиги 

в умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 
получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную це-

лостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости в 

той или иной области. 
Ознакомление с окружающим миром обогащает чувственный опыт ре-

бенка - учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и ви-

деть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного 
опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружа-

ющем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных опи-
саний объектов, 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. Таким образом, ребенок приобща-
ется к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у обучающихся формируются представления о функциональном назначении 
основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

2.5.3. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено:  

- на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и 

культуры,  
- на обогащение активного словаря,  

- на развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематиче-

ского слуха,  
- на развитие связной, грамматически правильной диалогической речи,  

- на развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи,  

- на знакомство с художественной детской литературой.  
С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формирова-

нию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосы-
лок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся 

и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфи-

ческих речевых нарушений. 
Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обуче-

нию грамоте начинается с пятого года жизни ребенка. Она направлена на 

формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор 
способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфи-

ческих предпосылок к учебной деятельности. 
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Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направле-

ния: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элемен-
тарной грамоте.  

На пятом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию руч-

ной моторики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на пятом году 
обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму.  

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучаю-

щихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в под-
готовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются интеллектуаль-

ные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

 
2.5.4. Художественно-эстетическое развитие 

2.5.4.1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Основные методы и приемы работы с детьми на музыкальных заня-

тиях: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, 

игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 
- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрываю-

щих содержание песен, показ педагогическим работником действий, отража-

ющих характер музыки, показ танцевальных движений); 
- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

- метод подражания действиям педагогического работника; 

- метод жестовой инструкции; 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педа-

гогического работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд усло-
вий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприя-

тия обучающихся музыкального материала по содержанию и по форме; выра-

зительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их яркость и 
жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия различных ме-

тодов работы учителя и видов деятельности 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, родителей (законных 
представителей) в проведении музыкальных занятий, праздников, времени до-

суга. 
В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следую-

щие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к 
окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового внима-

ния, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоциональный 

отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в ответ на 
звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно 
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с педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, 

подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не от-
ставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без форсировки, 

с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоцио-
нальному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения 

движений под музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как 

на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется проявле-
ние детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение передавать 

простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, схо-

диться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реаги-
ровать сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танце-

вального, песенного, плясового, спокойного), выполнять элементарные дви-

жения с предметами (платочками, погремушками), помахивать, вращать, овла-
деть простейшими танцевальными и образными движениями по показу педа-

гогического 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 поведение персонажей изображающих 

людей и животных. В процессе танцев у обучающихся совершенствуется мо-
торика, координация движений, развивается произвольность движений, ком-

муникативные способности, формируются и развиваются представления о 

связи музыки и движений. 
4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огром-

ное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах 

у обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется 
чувство партнерства и произвольная ДОО собственной деятельности. Этот вид 

занятий развивает у обучающихся музыкальные способности, в первую оче-

редь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 
В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 

процессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприя-

тие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельности раз-
личных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, отличаю-

щихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на различ-

ных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, активи-
зирует умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и 

качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 
5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 

участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогиче-

ским работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям пе-
сенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-имитаци-

онные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с помощью эле-

ментов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В 
ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся за-
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крепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, разви-

вается слуховое внимание, память, 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 положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут 
проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так 

и учителем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу 

участвовать в ДОО театрализованной деятельности обучающихся в утренние 
часы (один раз в неделю). 

 

2.5.4.2. Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями ху-

дожественной литературы является важным направлением в коррекционной 

работе с ними. 
Художественная литература, благодаря своей образности, выразительно-

сти и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и пере-

живаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем ин-
терес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к установлению 

причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персона-

жей с образами природы. 
Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошколь-

ника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуа-

цию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует по-
явлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным содержанием, этим 

самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимули-

рует развитие связной речи. 
Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рассказыванию, 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 фоль-
клорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, повто-

рами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, 
что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 

ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача 

- вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, 
умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОО проводится работа над про-

стым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические ра-
ботники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом 

тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 
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другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало 
развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При 

работе над текстом педагогические работники раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правиль-
ное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педа-

гогические работники показывают детям, как надо поступать правильно, по-

степенно воспитывая у них положительные нравственные представления и 
черты характера, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои 

мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной после-
довательности: 

- рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или паль-
чикового 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 ху-

дожественным произведением. 
По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже 

сказки, короткие истории и рассказы. 
Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с яр-

кими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучаю-
щихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй 

способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обу-

чающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, спла-
чивает 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 дей-
ствием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать со-

гласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации обучаю-

щиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, 
словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествова-

нием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен 

спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так практически 
усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые 

способности. 
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В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 

обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 
Нормально развивающиеся обучающиеся 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 следу-

ющему 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 визуально-тактильно контакта между ними); 

- повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 
мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые сти-

хотворные 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 связаны с запо-

минающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было скучным, 

в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для 
куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художествен-

ной литературы большую роль играет иллюстрация как основное опорное 
средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать 

текст. Необходимо использовать высоко художественные, нестереотипные 

иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техни-
ках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образо-
вательной ДОО, охватывать как организованные, так и свободные формы де-

ятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на досуге. 

 
2.5.4.3. Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим обра-

зом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности 
и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая 

продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления его 
коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является действен-

ным средством удовлетворения этой потребности.  

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ре-
бенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошколь-
ного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия практиче-

ски не овладевают изобразительной деятельностью. 
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На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоцио-

нально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тес-
ном взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены 

на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспита-

ние интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; раз-
витие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельно-

сти; формирование предметной деятельности и элементарных изобразитель-

ных операционно-технических умений. 
Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учите-

лем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие фор-
мированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны 

с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по озна-
комлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по под-

группам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю.  
Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об окружаю-

щем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На 
начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, 

привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 

необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображения 
вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с 

другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно 

значимым для ребенка. 
 

2.5.4.4. Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисо-

вание, конструирование, ручной труд) 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компен-

сацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррек-

цию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается 
на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятель-

ности: 
Лепка. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходи-
мым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (гли-

ной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основных 
признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов у обу-

чающихся формируются способы обследования предметов и выделение его 

формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые дей-
ствия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно вос-

принимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 
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Аппликация. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем 
ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у ре-

бенка изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той или 

иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 
формирования целенаправленной деятельности и развития общих интеллекту-

альных умений. 

Рисование. 
Рисование воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к 

миру. В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, 

зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 
навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обучаю-

щихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать ее 

в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Системати-
ческие занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность. 

Конструирование 
Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и при-

думанных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает 
моделированием пространства и отношениями, существующими между нахо-

дящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовы-

вать предметные отношения различными способами - надстраиванием, при-
страиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй 

домики для зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием дру-
гих 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 

Ручной труд основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по 
ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного от-

ношения к собственным поделкам, 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 происходит развитие речи у обучающихся - они 

овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, материалы, их 

свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический 
строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, регулиру-

ющую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различ-

ного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материа-
лов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расши-

ряет их кругозор и познавательную активность. 
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На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, обучающиеся начинают узна-
вать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотно-

сить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогического 

работника у обучающихся формируется уважительное отношение к людям 
разных 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 овла-

девают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изу-

ченных профессий. Таким образом, достигается единство представлений обу-
чающихся и их трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в про-

цессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гар-

моничной социализации умственно отсталого ребенка. 
В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится 

с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 
2.5.4.5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного ис-

кусства 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучаю-
щихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре пред-

меты декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные картины, ил-

люстрации к произведениям детской художественной литературы. Эмоцио-
нальное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных тан-

цев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоциональ-
ного восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогиче-

ские работники организуют наблюдение за окружающей природой в разное 
время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая эмоцио-

нальный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразитель-

ными средствами. Обучающиеся сначала под руководством педагогического 
работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую 

гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с педагогическим работ-
ником, использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, бе-

седы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой интерес 
к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся 

проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом 

главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, 
они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рису-

нок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои по-
тенциальные возможности и реальные умения оперировать конкретными гра-



 

66 

 

фическими образами и действия, использовать «неподражательные» цвета, не-

стандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 
Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального обуче-

ния. Даже под руководством педагогического работника, находясь в специа-
лизированной ДОО, обучающиеся оказываются не способны создавать изоб-

ражения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание про-

водится в процессе всех видов становления изобразительной деятельности - 
лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обу-

чения на четвертом году пребывания в специализированной ДОО обучающи-

еся могут научиться создавать изображения сначала с использованием элемен-
тов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 
искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружаю-

щей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении эстетического 

восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия 
при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, пред-

метов 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 обоснованной 

позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает 
изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольни-

ков данной категорией связано с художественно-декоративной деятельно-
стью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники 

должны принимать посильное участие в благоустройстве территории детского 

сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании компози-
ций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изоб-
разительного искусства, выставок, при посещении архитектурных памятни-

ков и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта пер-
вые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной образо-

вательной ДОО пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в 
различные методы работы педагогических работников и виды детской дея-

тельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, 

которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 
 

2.5.5. Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 
технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разнообразных 
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двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и разви-

тие зрительно-двигательной координации. 
Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучаю-

щихся в семье и ДОО. Содержание занятий по физическому развитию вклю-

чают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воз-
духе, а также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в ДОО признаны за-
нятия, проводимые инструктором по физической культуре (или воспитате-

лем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания за-

нимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учи-
теля-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная де-

ятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррек-
ционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, направлен-

ные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, лазанье, пол-

зание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, направленные на 
укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 
механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в ДОО целесо-

образно предлагать детям основные виды движений в следующей последова-
тельности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, далее мета-

ние, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а затем 

переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 
подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях.  
На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему раз-

витию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, со-

гласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца.  
В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удер-

жания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновремен-

ному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные 
им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой 

на зрительные и тактильные образы-представления.  
Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной коор-

динации служит основой для становления типичных видов детской деятель-

ности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а 
также способствует повышению познавательной активности обучающихся. 
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей 

программой воспитания и календарным планом воспитательной работы 

ГБДОУ детский сад № 54 Приморского района Санкт-Петербурга 
Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социали-
зации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценно-
стях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведе-

ния; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природ-
ному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и пра-
вилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-
стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-
гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, са-
мовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 
воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям 

1. Патриотическое воспитание 

2. Социальное воспитание 
3. Познавательное воспитание 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 
5. Трудовое воспитание 

6. Этико-эстетическое воспитание 

 
 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и сво-

бод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рациональ-

ного природопользования; 
- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных от-

ношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и вза-
имное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
- принцип следования нравственному примеру: пример как метод вос-

питания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к от-

крытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 
- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического ра-

ботника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 
включены в общую систему образования. 

 

Целевые ориентиры воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но де-

ятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления лич-

ности ребенка с УО (ИН). Поэтому результаты достижения цели воспитания 
даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных порт-

ретов ребенка с УО (ИН) к концу раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-
либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может от-

рицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной обра-

зовательной программы дошкольного образования не подлежат непосред-
ственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями обучающихся». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся до-

школьного возраста с УО (ИН) к завершению дошкольного образования 

 
Таблица. 

Портрет ребенка дошкольного возраста с легкой УО (ИН) 

 
№ 

п/п 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и не-

знакомой ситуации (здоровается при встрече 

с педагогическим работником и другими 

детьми, прощается при расставании, благо-

дарит за услугу, за подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

проявляющий доброжелательное отноше-

ние к знакомым незнакомым людям; дающий 

элементарную оценку своих поступков и 

действий; 

адекватно реагирующий на доброжела-

тельное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать собеседника, способный вза-

имодействовать с педагогическим работни-

ком и другими детьми на основе общих ин-

тересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в совмест-

ной деятельности со знакомыми детьми, об-

ращается к ним с просьбами и предложени-

ями о совместной игре или практической де-

ятельности 

3 Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным 

задачам (производит анализ проблемно-

практической задачи; выполняет анализ 

наглядно-образных задач; называет основ-

ные цвета и формы); 
проявляющий активность, самостоятель-

ность в познавательной, игровой, коммуни-

кативной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании, обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

4 Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 
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5 Трудовое Труд Положительно относящийся к труду педа-

гогических работников и к результатам сво-

его труда; 

проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной деятель-

ности. 

6 Этико-эстетическое Культура  

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти. 

 
 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

с УО (ИН) дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначен-
ных в ФГОС ДО. 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосер-
дие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 
краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (закон-

ным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этниче-
ской принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 
народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать пра-

вила, активной личностной позиции. 
- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, соци-

ально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и за-

боты; 
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- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-
довой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к ре-

зультатам своего труда и труда других людей. 
2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Че-

ловек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 
Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-

разования для человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до-

стижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 
независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 
3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ре-

чевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота». 
Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 
4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 
Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 
бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и сти-

лей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 
- приобщение к традициям и великому культурному наследию россий-

ского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскры-

тия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 
- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре-

бёнка; 
- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-

туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 
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- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Фи-

зическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 
и волевых качеств. 

 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 
Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, сво-

ему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответствен-
ности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 
- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов Рос-

сии, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависи-
мости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, по-

нимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

Содержание деятельности 
Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со 

структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компо-
ненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, сво-

его края, духовных и культурных традиций и достижений многонациональ-
ного народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
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России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания от-

ветственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на при-
общение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок 

и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека; 
2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценност-
ного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 

условий для реализации в обществе. 

Задачи: 
- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и вза-
имопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, от-

ветственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 
Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 
многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится дей-

ствовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои по-
ступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспита-
тельного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 
о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе поло-

жительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 
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Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с пра-
вилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в про-

дуктивных видах деятельности; 
- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском кол-
лективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения 

целей воспитания; 
3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной ини-

циативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику зна-

ний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-
нет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на 
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценност-

ное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятель-

ности человека. 
Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-
сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-

лыми; 
- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирова-
ния; 

 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 
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основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспи-

тания обучающихся с УО (ИН) (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 
обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 
способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедея-
тельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народ-
ных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому об-

разу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с УО (ИН) навыков поведения во время приема 
пищи; 

- формирование у ребенка с УО (ИН) представлений о ценности здоровья, 

красоте и чистоте тела; 
- формирование у ребенка с УО (ИН) привычки следить за своим внеш-

ним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с УО 
(ИН) в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с УО (ИН) понимание 
того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 
они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с УО 

(ИН) в ДОО. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических проце-

дур с определенной периодичностью, ребенок с УО (ИН) вводит их в свое бы-
товое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с УО (ИН) культурно-гигиенических 

навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 
5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 
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Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения де-

тей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов 

и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности де-

тей, воспитание у них навыков организации своей работы, формирование эле-

ментарных навыков планирования; 
- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступ-

ному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 
Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 
саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавли-

вает их к осознанию его нравственной стороны. 
Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспи-
тание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить 

пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образователь-
ных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания 

детей; 

6.Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного от-

ношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, 
развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 
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- формирование культуры общения, поведения, этических представле-

ний; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружаю-

щей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-
тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и ду-

ховной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-
ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Куль-

тура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вме-
сте с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительно-

сти, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах; 
- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обра-

щаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последова-
тельно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок ра-

бочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 
Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности са-

мих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 
представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь организации; 
- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 
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- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художествен-

ного слова на русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения; 
 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы в группе соответствует кален-
дарном плану воспитательной работы (указать наименование ДОО). 

План составлен в соответствии с Программой воспитания и является еди-

ным для ДОУ.  В нем учтен примерный перечень основных государственных 
и народных праздников, памятных дат. 

 Все мероприятия, обозначенные в плане, проводятся с учётом возраст-

ных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Январь: 

─ 27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

─ День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Ау-
швиц-Биркенау (Освенцима) (включается в план воспитательной работы с до-

школьниками ситуативно). 

─ День памяти жертв Холокоста (включается в план воспитательной ра-
боты с дошкольниками ситуативно). 

Февраль: 

─ 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (включается в план воспитательной работы с 

дошкольниками ситуативно); 

─ 8 февраля: День российской науки; 
─ 15февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

─ 21 февраля: Международный день родного языка; 
─ 23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 
─ 8 марта: Международный женский день; 

─ 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (включается в план вос-

питательной работы с дошкольниками ситуативно); 
─ 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
─ 12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

─ 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
─ 9 мая: День Победы; 

─ 19 мая: День детских общественных организаций России; 

─ 24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 

─ 1 июня: День защиты детей; 
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─ 6 июня: День русского языка; 

─ 12 июня: День России; 
─ 22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

─ 8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 

─ 12 августа: День физкультурника; 

─ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
─ 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

─ 1 сентября: День знаний; 
─ 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом; 

─ 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
─ 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

─ 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный 
день музыки; 

─ 4 октября: День защиты животных; 

─ 5 октября: День учителя; 
─ Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

─ 4 ноября: День народного единства; 
─ 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязан-

ностей сотрудников органов внутренних дел России; 

─ Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
─ 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

─ 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвали-
дов (включено в план воспитательной работы с дошкольниками ситуативно); 

─ 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

─ 8 декабря: Международный день художника; 
─ 9 декабря: День Героев Отечества; 

─ 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

─ 31 декабря: Новый год. 
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2.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Комплексно-тематическое планирование (КТП) базируется на принципе 

интеграции образовательных областей. 
КТП направлено на достижение задач и освоение обучающимися с ТНР 

содержания образования (обучения и воспитания) по всем пяти образователь-

ным областям: 
- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие», 
- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

КТП направлено на достижение планируемых результатов (целевых ори-
ентиров) на уровне, не ниже предусмотренного федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. 

При разработке КТП использованы следующие учебно-методические ма-
териалы (пособия):  
 

Комплексно - тематическое планирование по областям 

 

 
 

Месяц 

 
 

Тема 

Сквозная 
тема 

Основные задачи работы с детьми 
по областям:  1.«Социально - комму-

никативное развитие» 2.«Познава-

тельное развитие»                                       
3.«Речевое развитие»                                                

. 4.«Физическое развитие»                                        

5.«Художественно - эстетическое 
развитие» 

Формы работы 
(занятия, про-

екты, вечера 

досуга, игры и 
упражнения) 

 

Сен-
тябрь 

«Здрав-
ствуй дет-

ский сад» 

 
 

 

    Осень 

Адаптация детей к детскому саду.                                                                                             
Знакомство детей с персоналом группы, воспитанни-

ками, родителями.                                                                                                               

Знакомство детей с помещениями группы и детского 
сада в целом.                                               Проведение 

наблюдений за детьми.                                                            

Педагогическое обследование детей по разделам про-
граммы.                                                      Постановка 

определённых задач коррекционно - развивающей ра-

бот на текущий учебный год.                                                                       
Работа с родителями: подготовка печатной иллюстри-

рованной информации по темам: «Мы рады видеть 

вас у нас в детском саду», «Адаптация ребёнка к дет-
скому саду», «Режим дня и ребёнок», «Вот и осень 

пришла», беседы с родителями, рекомендации, кон-



 

82 

 

сультации. Знакомство с правилами и нормами пове-
дения в группе, развивать умения общаться и взаимо-

действовать с окружающими людьми 

( сверстниками и  взрослыми). 
 

 

 
 

                                                               

Октябрь «Овощи» 

«Фрукты» 

 
   

 

      Осень 

Формировать начальные представ-

ления об осени, знакомить с ово-

щами и фруктами  
( натуральные, муляжи, на картин-

ках).                                                 

Расширять активный и пассивный 
словарь детей. Знакомить детей с 

художественной литературой по 

лексическим темам и согласно про-
грамме. Развивать творческий инте-

рес, внимание, память, логическое 

мышление.                                                  
Развивать любознательность, жела-

ние  творить и получать определён-

ные результаты. Развивать основные 
виды движения: ходьба, бег, 

прыжки.                                                                        

Способствовать развитию двига-
тельной активности. 

Выставка се-

мейного твор-

чества на осен-
нюю тематику. 

Праздник: 

«Осень золо-
тая».                  

Театрализация:  

р. н. сказка 
«Репка»                

Игровая дея-

тельность: «Со-
бираем уро-

жай» 

Ноябрь «Одежда» 
«Обувь» 

  

 
 

 

 
 

       Осень 

Способствовать развитию речи, как 
средству общения. Формировать 

представления детей о явлениях 

природы, о предметах одежды.                                                               
Расширять и обогащать словарный 

запас детей. Развивать коммуника-

тивные навыки детей.  Упражнять в 
различении предметов по форме, 

цвету.                                                                  
Развивать мышление детей (внима-

ние, память, воображение).                                                      

Способствовать развитию уровня 
сенсорного восприятия окружающей 

природы.                                                                   

Развивать творческую деятельность 
детей. Развивать чувства сопережи-

вания, отзывчивости к животным и 

Театрализация 
 р. н. сказка: 

«Рукавичка» 

Выставка дет-
ского творче-

ства 

Сюжетно - ро-
левые игры:                    

«Одеваем 
куклу на про-

гулку», 

Выставка дет-
ских работ к 

празднику:  

«День матери» 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

83 

 

персонажам художественных произ-
ведений.                                             

Способствовать общему физиче-

скому развитию организма.                                                              
Развивать мелкую моторику детей. 

Декабрь «Иг-
рушки»,  

 «Зимние 

забавы» 
«Новогод-

ний празд-

ник» 
 

 

 
        Зима 

Формировать представления детей о 
различных видах игрушек, их пред-

назначение, о полезных и вредных 

игрушках, обращении с игрушками. 
Способствовать развитию общения 

детей со сверстниками и взрослыми.                         

Развивать познавательно - исследо-
вательскую деятельность детей.   

  Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме.  
Формировать представления детей 

об элементарных видах зимних за-

бав.   
Обогащать пассивный словарь детей 

и развивать активный словарь у де-

тей.                        Упражнять в раз-
личении предметов по цвету, форме, 

величине.                                             

Приобщать детей к миру искусства 
(музыки, изобразительной деятель-

ности).                       Формировать 

начальные представления детей о 
зиме, о главном зимнем празднике - 

Новый год. 

Знакомство с 
произведением 

П.И. Чайков-

ского «Щел-
кунчик», 

Сюжетно - ро-

левые игры: 
«Магазин игру-

шек», 

 «Карнавал». 
Фотоколлаж: 

«Зимние за-

бавы детей» 
Театрализация 

сказки: «По 

щучьему веле-
нию» 

Новогодний 

утренник. 
 

Январь  «Дикие 

звери»  

«Дикие 
птицы» 

 

 
 

 
 

 

       Зима 

Расширять  и обогащать словарный 

запас детей, природе. Формировать 

представления детей о зимних явле-
ниях природы, о диких животных, 

птицах.   

Формировать бережное отношение к 
природе, ее обитателям.                                                

Способствовать к развитию само-
стоятельных действий в изобрази-

тельной, конструктивной, музыкаль-

ной, театрализованной деятельно-
сти. Знакомство и овладение прави-

лами игры в подвижных играх, уме-

нию играть подгруппами. 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 
Театрализован-

ная деятель-

ность сказка: 
«Теремок»  
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Февраль   «Домаш-
ние живот-

ные, до-

машние 
птицы» 

  

 
 

 

 
        Зима 

Формировать представления о до-
машних животных и птицах.                                        

Знакомство детей с известными дет-

скими произведениями по темам и 
программе.                  Формировать 

у детей умение играть и выполнять 

задания совместно со сверстниками, 
согласовывать свои действия с дру-

гими.                                          Разви-

вать зрительное и слуховое внима-
ние. Развивать у детей  мелкую мо-

торику рук.  развивать  основные 

виды движения: ходьбу, бег, 
прыжки, координацию движений.  

Выставка дет-
ского творче-

ства 

фотоколлаж 
«Народное 

творчество»   

Аудиозаписи: 
слушание му-

зыкальных про-

изведений и 
звуков при-

роды 

Театрализован-
ная деятель-

ность –   р. н. 

сказка: «Ку-
рочка ряба» 

 

Март 

 

 
 

 

 

«Мамин 

праздник» 
«Мебель, 

посуда» 

 
 

 

 
 

      Весна 

Формировать представления детей о 

весне, основных весенних призна-

ках.  
Формировать представления детей о 

главном весеннем празднике 8 марта 

– мамин праздник.                                           
Расширять словарный запас детей. 

 Расширять представления детей о 

предметах мебели, посуды. Обога-
щать словарный запас детей, класси-

фицировать предметы.                                                                                                   

Формировать у детей правила здоро-
вого образа жизни.                                                                            

Развивать творческую активность 

детей. 

Мамин празд-

ник – фотокол-

лаж 
Праздничный 

утренник 8 

марта 
Выставка дет-

ского творче-

ства 
Сюжетно - ро-

левые игры:                    

«Дочки – ма-
тери»,  «Укла-

дываем куклу 

спать» и т.д. 
Театрализован-

ная деятель-
ность 

сказка: «Три 

медведя» 
 

 

Апрель 
 

 

 
 

 

«Транс-
порт» 

 

 
 

 

Расширять представления детей об 
основных видах транспорта, его 

назначении, о простых  правилах до-

рожного движения.                                                                                                                                                                                                                        
Расширять и обогащать словарный 

Презентация: 
«Весна» 

Тематическое 

развлечение по 
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        Весна 

 

запас детей. Развивать общую и мел-
кую моторику детей. Формировать 

представления детей о правилах по-

ведения в групповой комнате, на 
прогулке, правилах обращения с 

книгами, предметами и пособиями.  

Развивать физические качества де-
тей: гибкость, ловкость, выносли-

вость, координацию, равновесия.  

правилам до-
рожного дви-

жения . 

Театрализован-
ная деятель-

ность сказка: 

«Маша и мед-
ведь» 

Май 

 

 
 

 

 
 

«Расти-

тельный 

мир, дере-
вья, 

цветы» 

 «Мой го-
род» 

 

 
 

 

 
 

         Весна 

Расширять представления детей о 

растительном мире.                        

Знакомство детей с доступными для 
них представлениями о нашем го-

роде (дом, детский сад, поликли-

ника, магазины и т. д.). Развивать 
фразовую речь детей.                                  

Развивать активный и пассивный  

словарь детей. Развивать общую и 
мелкую моторику детей. Развивать 

самостоятельную творческую актив-

ность детей. 

Наблюдения и 

уход за расте-

ниями на 
участке, по-

садка и полив  

цветов. Вы-
ставка детского 

творчества (ра-

боты детей по-
свящённые дню 

города) Фото-

коллаж: «Я в 
городе» 

Театрализован-

ная деятель-
ность 

Сказка: «Коло-

бок» 
 

   Июнь 
 

 

 
 

 

 

«Лето» 
Повторе-

ние прой-

денного 
материала 

 

 
 

      Лето 

Закреплять основы безопасного по-
ведения в  быту, природе.                                                                       

Формировать представления об 

опасностях подстерегающих нас ле-
том.                            Закреплять 

навыки изобразительной деятельно-

сти, самостоятельному выполнению 
работ.                   Продолжать фор-

мировать элементарные правила и 
нормы поведения  дома, в детском 

саду, в общественных местах.                                                    

Закреплять умение выполнять зада-
ния и упражнения для общего разви-

тия детей. 
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 Планирование дидактических, сюжетно – ролевых,    театрализованных 

игр 

Месяц Неделя 

Тема 

Дидактические игры 

«Познавательное раз-
витие»,  «Речевое раз-

витие» 

Сюжетно-роле-

вые игры 
«Социально - 

коммуникативное 

развитие», «Рече-
вое развитие, 

«Физическое раз-

витие» 

Театрализо-

ванные игры 
«Социально-

коммуника-

тивное разви-
тие», «Рече-

вое развитие», 

«Познаватель-
ное разви-

тие», «Худо-

жественно-эс-
тетическое  

развитие», 

«Физическое 
развитие» 

 

 
 

Сен-
тябрь 

1, 2, 3 
«Здрав-

ствуй дет-

ский сад» 

«Сосчитай-ка» 
«Один – много» 

«Найди пару» 

«Сложи картинку» 
«Скажи ласково» 

 

«В детском саду» 
«Воспитатель» 

 

«Волк и се-
меро козлят» 

Ок-

тябрь 

1.Овощи 

 

 
 

 

 

«Что это?» 

«Какой, какая, ка-

кие?» 
«Один - много» 

«Разложи по цвету» 

«Найди пару» 

 

 

 
«Мы сварили 

вкусный суп» 

 
«Салат из ово-

щей» 

 
«Магазин – 

фрукты, овощи» 

 
 

 

 
 

«Угостим кукол 

вкусным чаем, 
соком» 

 

 

              
«Репка» 

2.Овощи «Большой – малень-

кий» 
«Скажи ласково» 

«Один – много» 

«Что изменилось?» 
«Кому, что?» 

3.«Фрукты» «Большой – малень-
кий» 

«Скажи ласково» 

«Один – много» 
«Что изменилось?» 

«Найди различия» 

 «Вкусный сок» 
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4.«Фрукты» «Что это?» 
«Один – много» 

«Большой – малень-

кий» 
«Что изменилось?» 

«Сосчитай-ка» 

«Найди пару» 
 «Разложи пра-

вильно» 

«Кому, что?» 
 

«Фруктовый са-
лат» 

«Варим варенье» 

Ноябрь 1, 2 
«Одежда» 

 

 

«Какая, какой, ка-
кие?» 

«Собери картинку?» 

«Что лишнее» 
«Кому, что» 

«Собери кубики»  

 

«Подберём 
одежду и обувь 

для кукол» (цвет) 

«Оденем куклу 
на прогулку» 

«Уложим куклу 

спать» 
«Стираем куколь-

ную одежду», 

«Магазин» 
Пальчиковые 

игры Речевые 

игры с движени-
ями 

 

 
     «Рука-

вичка» 

 
 

 

 
 

3, 4 

«Обувь» 
 

«Зима пришла» - ра-

бота с картинками 
«Какая, какой, ка-

кие?» 

«Собери картинку» 
«Что лишнее?» 

«Кому, что?» 

«Собери кубики» 
 

Де-
кабрь 

 
1,2 «Иг-

рушки» 

«Один – много» 
«Скажи ласково» 

«Кому, что?» 

«Разложи по цвету» 
«Подбери пару» 

«Какая, какие, ка-

кой?» 
«Один – много» 

«Скажи ласково» 
 

 

 
«Мои любимые 

игрушки» 

«Игрушки бы-
вают разные» 

«Магазин игру-

шек», 
  

 
 

 

 
 

 

«На горке» 
«Карнавал». 

Пальчиковые 

игры Речевые 

 
 

 

         
 

 

 
 

«По щучьему 
велению» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 3. 

 «Зимние 

забавы» 
  

«Большой – малень-

кий» 

 «Складываем фи-
гурки из счётных па-

лочек» 

 

4.  «Украшаем ёлочку» 
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«Новогод-
ний празд-

ник» 

«Считаем ёлочки» 
«Разложи по цвету» 

«Подбери пару» 

 
 

игры с движени-
ями 

 

 
 

 

 
 

Новогодний 

праздник в дет-
ском саду 

 
 

 

 

Январь 1, 2, 
«Дикие жи-

вотные»  

3,4  
«Дикие 

птицы» 

«Лесная полянка»  
«Кто это?» 

«Найди маму ма-

лыша» 
«Кто как кричит?» 

«Чей хвост, чья го-

лова?» 
«Сложи картинку» 

«Собери кубики»  

 
 

Игры с муляжами 
диких  животных 

и птиц 

«Зоопарк» 
«Заповедник» 

 

 
«Теремок» 

 

Фев-
раль 

1,2, 3 «До-
машние 

животные, 

домашние 
птицы» 

 4  

«Папин 
праздник»  

 «Мамы и малыши» 
 «Какая, какие, ка-

кой?» 

«Кто это?» 
«Найди маму ма-

лыша» 

«Кто как кричит?» 
«Чей хвост, чья го-

лова?» 

«Сложи картинку» 
«Собери кубики» 

Игры с муляжами 
домашних живот-

ных и птиц 

«Ферма» 
«Птичий двор» 

 «Накрываем 

праздничный 
стол» 

 

 
      «Курочка 

ряба» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Март 1. 

«Мамин 

праздник» 

«Весна идёт» - работа 
с картинками 

 «Что я вижу вокруг» 
«Сложи весеннюю 

картинку» 

«Мамины помощ-
ники» 

«чья мама» 

   

«Поздравления 
для мамы» 

«Парикмахер-
ская» 

«Помогаем маме 

готовить обед» 
«Покупаем ме-

бель в квартиру» 

«Комната для 
куклы Маши» 

 
 

           
 

   «Три мед-

ведя» 

 2, 3, 4 «Ме-

бель» 
 «Посуда» 

«Один – много» 

«Найди пару» 
«Сложи картинку» 
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 «Какая мебель, по-
суда?» 

 

 
 

«Покупаем ме-
бель, посуду в 

магазине» 

«Какая посуда, 
для чего» 

Ап-
рель 

1, 2, 3, 4 
«Транс-

порт» 

«Большой – малень-
кий» 

«Найди пару» 

«Летает, ездит, пла-
вает» 

«Игры вкладыши» 

«Собери картинку» 
«Собери кубики» 

 

«Строим транс-
порт» 

«Мы едем на ав-

тобусе» 
«Я водитель» 

Игры по ПДД 

«Мы едем на 
метро» 

 

 
 

 

     «Маша и 
медведь» 

Май !,2  

«Раститель-

ный мир, 
деревья, 

цветы» 

 
 

«Собери картинку» 

«Что я вижу на кар-

тинке?” 
«Один – много» 

«Что такое хорошо  и 

что такое плохо?» 

 

 

 «Мы пошли в 
цирк» 

«Парки нашего 

города» 
 

 

 

      «Колобок» 

 4. 
«Мой го-

род» 

«Когда это бывает?» 
«Собери картинку» 

«Найди пару» 

«Что изменилось?» 

Июнь 1,2  

«Лето» 

По выбору «Лето красное – 

прекрасное» 
«Мы едем на 

дачу» 

 
 

 

 
 3, 4 Повто-

рение прой-
денного ма-

териала 

 

 

Методическая литература 

 

1. Л. Б. Баряева  Игра и игрушка: ин-

новационная среда разви-
тия ребенка  

СПб 

ЦДК 
2011г. 

2. Серебрякова 
Н.В. 

Коррекционно-раз-
вивающая работа с детьми 

раннего и младшего до-
школьного возраста. 

СПб 
КАРО 

2008 г. 

3. Никольская 
О.С.  Баен-

ская Е.Р.. 

Аутичный ребёнок. 
Пути помощи. 

 

М.: 
Теревинф 

2009г. 
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Либлинг 
М.М. 

 

4. Гаврилуш-
кина  О.П. 

Ребенок отстаёт в 
развитии. 

М.  
Дрофа 

2010г. 

5. Баенская Е.Р. 

 

Помощь в воспита-

нии детей с особым  эмо-

циональным развитием 
(ранний возраст). 

М. 

2007г. 

 

6. Стребелева 
Е.А. 

Игры и занятия с 
детьми раннего возраста с 

психофизическими нару-

шениями. 

М. 
Экзамен 

2004. Г 

7. Заваденко 

Н.Н. 
 

Как понять ребенка: 

дети с гиперактивностью и 
дефицитом внимания. 

М. 

Школа-
Пресс 

2001г. 

8. Маллер А.Р. 

 

Помощь детям с не-

достатками развития. 

М. 

2006 г. 

9. Верещагина 

Н.В. 

 

Особый ребенок» в 

детском саду. 

СПб 

Детство-

Пресс 
2009г. 

10. Закрепи-
наА.В. 

Трудный ребенок. М.  
Дрофа 

2007г. 

11. Жиляно-

ваП.Л. 

Поле Е.В. 

Малыш с синдромом 

Дауна. Книга для родите-

лей. 

М. 

2007 г. 

 

Речевое развитие 

 

1. Лынская 
М.И. 

Формирование рече-
вой деятельности у негово-

рящих детей с использова-
нием инновационных тех-

нологий 

М. 
Пара-

дигма 
2012г. 

2. Башинская 

Т.В. Пятница 

Т.В. 

Как превратить «не-

говорящего» ребенка в 

болтуна. 

Мо-

зырь «Бе-

лый ве-
тер» 

2012г. 

3. Борисен- Начинаем говорить  

(Развитие речи) 

СПб 
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коМ.Г. . Лу-
кина Н.А. 

«Пари-
тет» 

2005г. 

4. Шипицына 

Л.М. 

Развитие навыков 

общения у детей с умерен-

ной и тяжелой умственной 
отсталостью. 

СПб 

«Союз» 

2004г. 
 

5. Алексан-
дрова Т.В. 

Живые звуки или 
фонетика для дошкольни-

ков 

СПб 
«Детство-

Пресс» 

2005г. 

6. Жукова Н.С. 

Мастюкова 
Е.М. 

Филичева 

Т.В. 
 

Преодоление общего 

недоразвития речи у детей. 

М. 

Просве-
щение 

1990г. 

7. Смирнова 
Л.Н. 

Развитие речи у де-
тей 2-3 лет 

М. 
2007г. 

 

8. Баряева Л .Б. 

Логинова 

Е.Т. 

Подготовка к обуче-

нию грамоте детей с уме-

ренной и тяжелой ум-
ственной отсталостью. 

СПб 

Союз 

2004г. 
 

9. Ершова Н.В. 
Аскерова 

И.А. 

Занятия с дошколь-
никами, имеющими про-

блемы познавательного и 

речевого развития» (Ран-
ний и младший дошколь-

ный возраст) 

М. 
Детство-

Пресс 

2011 

10. Нищева Н.В. Современная си-

стема коррекционной ра-

боты в логопедической 
группе для детей с ОНР» 

(с 3 до 7 лет) 
 

 

СПб 

Детство-

Пресс 
2013г. 

 

 

Познавательное развитие 

 

1. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 
 

Смотрим. Видим. Запоминаем. 

(Развитие зрительного восприятия, 
внимания и памяти)                                     
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2. Борисенко М.Г. 
Лукина Н.А. 

В помощь маленькому мысли-
телю. (Развитие элементарных матема-

тических представлений) 

3. Чумакова И.В. 

 

Формирование дочисловых ко-

личественных представлений у детей с 

нарушением интеллекта. 

4. Войлокова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошколь-

ников с интеллектуальной недостаточ-
ностью. 

5. Баряева  Л.Б. Математическое развитие до-
школьников с интеллектуальной недо-

статочностью. 

6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей ран-

него возраста. 

7. Стребелева Е.А. Формирование мышления у де-

тей с отклонениями в развитии. 

8. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Учимся слушать и слышать. 

9. Л.Б. Баряева 

О.П.Гаврилуш-

кина 

Игра – занятия с природным и 

рукотворным материалом: методиче-

ское пособие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Баряева Л.Б. 
Зарин А. 

«Обучение сюжетно-ролевой 
игре детей с проблемами интеллекту-

ального развития. 

 

2. Катаева А.А. 

Стребелева Е.А. 

Дидактические  игры и упражне-

ния в обучении дошкольников с откло-
нениями в развитии. 

3. Л. Д. Короткова 
 

Сказкотерапия для дошкольни-
ков 

4. Борисенко М.Г. 
Лукина Н.А. 

Мне купили игрушку (универ-
сальные обучающие игрушки) 

5. Баряева Л.Б. 

Вечканова И.Г. 

В мире сказки.  Театрализован-

ные игры занятия с детьми с пробле-

мами в интеллектуальном развитии. 

6. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Помоги мне сделать самому 

(развитие навыков самообслуживания) 

7. Янушко Е. Игры с аутичным ребёнком. 

8. Э. Я. Степанен-

кова 

Сборник подвижных игр 
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9. Т. Г. Филиппова 
 

Организация совместной дея-
тельности с детьми на прогулке 

 
Художественно-эстетическое развитие  

 

1 Л. В. Куцакова 

 

Конструирование и художе-

ственный труд в детском саду 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность 

в детском саду» 

3. А. Н. Малышева  
Н. В. Ермолаева 

Аппликация в детском саду 

 

4. Т. И. Петрова  

 Е. А. Сергеева  

 Е. С Петрова 

   Подготовка и проведение теат-

рализованных игр в детском саду 

 

5 Г. С. Швайко 

 
Занятия по изобразительной дея-

тельности в детском саду  Москва   

2003г 
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Все усилия педагогических работников по обучению и воспитанию и 

успешной интеграции обучающихся с УО (ИН) будут недостаточно успешными 
без постоянного контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обес-

печить непрерывность коррекционно восстановительного процесса.  
Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помо-

гать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.  
Домашние задания, предлагаемые педагогамидолжны быть четко разъяс-

нены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, уско-

рит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями до-

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком 

создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучаю-
щихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в ДОО 

направлена на решение следующих задач:  
- повышение педагогической компетентности у родителей (законных пред-

ставителей);  

- формирование потребности у родителей (законных представителей) в со-
держательном общении со своим ребенком;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим техноло-

гиям воспитания и обучения обучающихся;  
- создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух 

формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной 
формы работы у родителей (законных представителей) формируются навыки со-

трудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. 

При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 
воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педа-
гогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных предста-

вителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим тех-

нологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 
Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекци-

онно-просветительская; практические занятия для родителей (законных предста-

вителей); ДОО «круглых столов», родительских конференций, детских утренни-
ков и праздников. 
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В ходе использования этих форм работы родители (законные представи-
тели) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки спе-

циалистами уровня психического развития обучающихся, возможности их обу-

чения, а также рекомендации по ДОО дальнейших условий воспитания ребенка 
в семье. 

4. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знако-
мятся с современной литературой в области психологии и специального обуче-

ния, и воспитания обучающихся. На практических занятиях родители (законные 

представители) знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: фор-
мирование у него навыков самообслуживания и социального поведения. 

5. Содержание работы с семьей планируется с учетом следующих факто-

ров:  
- социального положения семьи;  

- особенностей характера взаимодействия родителей (законных представи-

телей) с ребенком;  
- позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспи-

танию;  

- уровня их педагогической компетентности. 
6. Используются следующие методы работы с родителями (законным 

представителями): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические за-
нятия. 

7. Время включения родителей (законных представителей) в систему реаби-

литационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 
связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и ре-

зультаты всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей 

(законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве 
случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей (законных представи-

телей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, 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 возможно-

стей развития ребенка;  
- составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  

- повышение информированности родителей (законных представителей) о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка;  
- консультативная помощь родителям (законным представителям) в реше-

нии вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении;  
- обучение родителей (законных представителей) элементарным методам 
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педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам дея-
тельности);  

- психологическая поддержка родителей (законных представителей) в реше-

нии личных проблем и негативного эмоционального состояния. 
8. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследова-

ние характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребен-

ком, совместно с педагогическими работниками разрабатывает программу со-
провождения каждой семьи. Важно также проводить работу со всеми членами 

каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и форми-

рования положительного взаимодействия со своим ребенком. 
9. Особенно важно тесное взаимодействие с родителями (законными пред-

ставителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дез-

адаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, 
общения обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут 

быть решены совместно: специалистами с родителям (законным представите-

лям). 
10. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных предста-

вителей) формируется система практических и теоретических знаний о воспи-

тательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воз-
действия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания.  

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к из-

менению состояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; 
повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития обучающихся в семье. 

 

Календарный план работы с родителями 

Месяц Темы Формы работы 

Сен-

тябрь 

«Здравствуй детский сад» Оформление наглядной информации 

Беседы с родителями 

 «Адаптация детей к дет-

скому саду» 
«Режим дня и ребёнок» 

 

 
«Давайте познакомимся» 

Печатная наглядная информация 

Познакомить родителей с разными 
видами адаптации 

Помочь детям как можно легче и 

быстрее войти в режим работы 
группы 

Родительское собрание: 
 «Задачи обучения и воспитания де-

тей на 2022 – 2023 учебный год 

 

Октябрь  «Поделки из природного 

материала 
 «Вот и осень пришла» 

«Как правильно одевать де-

Конкурс поделок из природного мате-

риала 
Праздник осени в детском саду 

Печатная иллюстрированная инфор-

мация 
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тей  согласно сезону и по-

годе» 

«Прогулки – это важно» 
«Безопасность на дорогах 

города» 

Привлечь родителей к выполнению 

поделок и участию в конкурсе 

Ноябрь «Правильное питание – за-

лог здоровья» 

«Безопасность ребёнка в 
наших руках» 

«Мир мальчиков, мир дево-

чек» 

Индивидуальные беседы 

Текстовая иллюстрированная инфор-

мация 
Рекомендации родителям 

Декабрь «Профилактика простуд-

ных заболеваний» 
«Новогодний праздник» 

«Традиции Нового года в 

России»» 
«Роль семьи в воспитании 

ребёнка» 

Наглядная информация, беседы с ро-

дителями 
Мастер класс – новогодняя игрушка 

Праздник: «Здравствуй Новый год» 

Январь «Играем с детьми дома» 

«Речь на кончиках пальцев» 

«Зимние забавы детей» 
«Капризы и упрямство ма-

лыша» 

Беседы, рекомендации родителям 

Консультация: «Развитие мелкой мо-

торики при помощи игровых упраж-
нений» 

Февраль «Какие игрушки нужны де-

тям» 

«Развитие навыков самооб-
служивания у детей» 

«Роль семьи в физическом 

развитии детей» 
«Зимние травмы детей» 

Беседы, рекомендации 

Текстовая иллюстрированная инфор-

мация 

Март «Праздник весны – 8 
марта» 

«Читаем детям сказки 

дома» 
«Куда пойти с ребёнком» 

«Рисуем с детьми дома» 
«Роль витаминов в питании 

дошкольников» 

Праздник «Мамин день» 
Рекомендации, беседы 

Апрель «Дорожная азбука» 

«Отобразительные  игры с 

детьми» 
«Авторитет родителей и его 

влияние на развитие лично-

сти ребёнка» 

Наглядная информация, советы, реко-

мендации 
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Май «День победы» 

«Наш город» 

 «Подготовка к выпускному 
празднику» 

 

Консультация: «Что мы знаем о пра-

вилах дорожного движения» 

Оформление фотоколлажа: «Я и мой 
город» 

Выпускной праздник: «До свидания 

детский сад» 

Июнь 

 
 

 

 

Здравствуй, лето» 

«Опасности, подстерегаю-
щие детей летом» 

«Лето – пора закаляться» 

Как вести себя на природе летом – 

консультация 
Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с ин-
теллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 
Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. и обра-
зовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми 

при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Базовые ориентиры для проектирования 

программ воспитания и обучения обучающихся с УО (ИН) 

Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям со-

ответствуют основные линии развития ребенка: 
- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 

- развитие перцептивно-моторной деятельности, 

- становление предметных действий через активизацию манипулятивной 
деятельности ребенка, 

- удовлетворение потребности ребенка в движении, 
- формирование начальных ориентировочных реакций, типа «Что это?», 

- становление элементарных зрительно-двигательных координации, 

- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 
- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предме-

там. 

Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 
- смена ведущих мотивов деятельности, 

- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 
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- 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 деятель-
ности, 

- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в 

признании собственных достижений, 
- закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 

Для ребенка младшего 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 явля-
ются: 

- совершенствование общей моторики, 

- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координа-
ции, 

- формирование произвольного внимания, 

- развитие сферы образов-представлений, 
- становление ориентировки в пространстве, 

- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов сло-
весно-логического мышления, 

- формирование связной речи и речевого общения, 

- формирование элементов трудовой деятельности, 
- расширение видов познавательной активности, 

- становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содер-
жания обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом 

надо всегда помнить, что основное содержание программы направлено на охрану 
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и укрепление здоровья ребенка, его физическое и психическое развитие, коррек-
цию вторичных отклонений. 

 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕД-

МЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 
РППС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обо-

гащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разно-
сторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 

деятельности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие возможно-
сти РППС: 

- территория ДОО,  

- групповые помещения,  
- специализированные помещения (музыкальный зал, кабинет педагога-

психолога, кабинет учителя-логопеда и др.).  

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации 
РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС 

при условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной спе-
цифики для реализации образовательной программы. 

Оборудование в группе размещено и по центрам детской активности.  

1. 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 с содержанием образовательных областей «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный про-
цесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интегра-

ции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-
тие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-роле-
вых детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образова-

тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физи-
ческое развитие». 

4 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строитель-

ного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, 
картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской дея-
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тельности детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Позна-
вательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактиче-
ский материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 

для формирования элементарных математических навыков и логических опера-

ций в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 
способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельно-

сти детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познаватель-

ное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 
7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечи-

вает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимо-

действии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием обра-
зовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Соци-

ально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную лите-
ратуру для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетиче-

ское воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров худо-

жественной литературы, воспитание любви и интереса к художественному 
слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания 

всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позво-
ляет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в инте-

грации с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-комму-
никативное развитие», «Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напря-

жения воспитанников. 
11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельно-

сти воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленной на коррекцию 

имеющихся у них нарушений. 
12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктив-

ной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 
интеграции с содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «По-

знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

При такой организации следует продумывать соседство центров с учетом 
пересечения детских активностей и их интеграции (объединения). Игра и кон-

струирование, например, часто объединены в деятельности детей - постройка 

сразу обыгрывается или, наоборот, сюжет игры требует конструктивного твор-
чества. Познание часто соседствует у детей с экспериментированием, а ознаком-

ление с литературой - с театрализованным и художественным творчеством. 
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3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности 

• Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной тематики)  

• Картины   

• Иллюстративный материал  

• Плакаты для рассматривания  

• Аудио и видеозаписи литературных произведений  

• Картотека подвижных игр со словами  

• Картотека словесных игр  

• Картотека коммуникативных игр  

• Дидактические наборы различных тематик 

• Различные виды театров  

• Предметные картинки по лексическим  темам  

• Серии демонстрационных картин  

• Небольшие игрушки и муляжи по лексическим  темам  

• Разнообразный счетный материал  

• Лото, домино   

• Наборы игрушек для инсценировки сказок  

• Крупные предметные картинки  

• Занимательный и познавательный  материал, для ФЭМП.  

 

 

Методическая литература 
 

1. Л. Б. Баряева  Игра и игрушка: инновационная 
среда развития ребенка  

СПб ЦДК 2011г. 

2. Серебрякова 
Н.В. 

Коррекционно-развивающая ра-
бота с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. 

СПб КАРО 2008 
г. 

3. Никольская 

О.С. 

Баенская Е.Р.. 
Либлинг М.М. 

Аутичный ребёнок. Пути помощи. 

 

М.: Теревинф 

2009г. 

 

4. Гаврилушкина  
О.П. 

Ребенок отстаёт в развитии. М.  Дрофа 2010г. 

5. Баенская Е.Р. 
 

Помощь в воспитании детей с осо-
бым  эмоциональным развитием 

(ранний возраст). 

М. 2007г. 
 

6. Стребелева Е.А. Игры и занятия с детьми раннего М. Экзамен 2004. 
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возраста с психофизическими 

нарушениями. 

Г 

7. Заваденко Н.Н. 

 

Как понять ребенка: дети с гипер-

активностью и дефицитом внима-

ния. 

М. Школа-Пресс 

2001г. 

8. Маллер А.Р. 

 

Помощь детям с недостатками раз-

вития. 

М. 2006 г. 

9. Верещагина 

Н.В. 
 

Особый ребенок» в детском саду. СПб Детство-

Пресс 2009г. 

10. ЗакрепинаА.В. Трудный ребенок. М.  Дрофа 2007г. 

11. ЖиляноваП.Л. 

Поле Е.В. 

Малыш с синдромом Дауна. Книга 

для родителей. 

М. 2007 г. 

 

Речевое развитие 
 

1. Лынская М.И. Формирование речевой деятельно-
сти у неговорящих детей с исполь-

зованием инновационных техноло-

гий 

М.Парадигма 
2012г. 

2. Башинская Т.В. 

Пятница Т.В. 

Как превратить «неговорящего» 

ребенка в болтуна. 

Мозырь «Белый 

ветер» 2012г. 

3. БорисенкоМ.Г. . 

Лукина Н.А. 

Начинаем говорить  (Развитие 

речи) 

СПб «Паритет» 

2005г. 

4. Шипицына 

Л.М. 

Развитие навыков общения у детей 

с умеренной и тяжелой умственной 
отсталостью. 

СПб «Союз» 

2004г. 
 

5. Александрова 
Т.В. 

Живые звуки или фонетика для до-
школьников 

СПб «Детство-
Пресс» 2005г. 

6. Жукова Н.С. 
Мастюкова 

Е.М. 

Филичева Т.В. 
 

Преодоление общего недоразвития 
речи у детей. 

М. Просвещение 
1990г. 

7. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет М. 2007г. 
 

8. Баряева Л .Б. 

Логинова Е.Т. 

Подготовка к обучению грамоте 

детей с умеренной и тяжелой ум-

ственной отсталостью. 

СПб Союз 2004г. 

 

9. Ершова Н.В. 

Аскерова И.А. 

Занятия с дошкольниками, имею-

щими проблемы познавательного и 
речевого развития» (Ранний и 

младший дошкольный возраст) 

Детство-Пресс 

2011 М.  
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10. Нищева Н.В. Современная система коррекцион-

ной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР» (с 3 до 7 
лет) 

 

 

СПб Детство-

Пресс 2013г. 

 

 

Познавательное развитие 
 

1. Борисенко М.Г. 
Лукина Н.А. 

 

Смотрим. Видим. Запоминаем. 
(Развитие зрительного восприятия, 

внимания и памяти) 

СПб «Паритет» 
2004г. 

 

2. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

В помощь маленькому мыслителю. 

(Развитие элементарных математи-

ческих представлений) 

СПб «Паритет» 

2004г. 

 

3. Чумакова И.В. 

 

Формирование дочисловых коли-

чественных представлений у детей 
с нарушением интеллекта. 

М. «Владос» 

2001г. 
 

4. Войлокова Е.Ф. Сенсорное воспитание дошкольни-
ков с интеллектуальной недоста-

точностью. 

СПб «Каро» 
2005г. 

 

5. Баряева  Л.Б. Математическое развитие до-

школьников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

СПб Издатель-

ство РППУ им. 

Герцена 2003г 
 

6. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 
возраста. 

М. Мозаика 
2009г. 

 

7. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. 

М. Владос 2001г. 

 

8. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Учимся слушать и слышать. СПб: Паритет 

2004 г. 

9. Л.Б.Баряева 

О.П.Гаврилушкина 

Игра – занятия с природным и ру-

котворным материалом: методиче-

ское пособие.  

СПБ «Союз»  

2005г 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

1. Баряева Л.Б. 

Зарин А. 

«Обучение сюжетно-ролевой игре 

детей с проблемами интеллектуаль-

ного развития. 
 

СПб «Союз» 

2001г. 

 

2. Катаева А.А. 
Стребелева Е.А. 

Дидактические  игры и упражнения М. Просвещение 
1990г. 
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в обучении дошкольников с откло-

нениями в развитии. 

 

3. Л. Д. Короткова 

 

Сказкотерапия для дошкольников М. 2005г. 

4. Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Мне купили игрушку (универсаль-

ные обучающие игрушки) 

СПб: «Паритет» 

2004 г. 

5. Баряева Л.Б. Веч-

канова И.Г. 

В мире сказки.  Театрализованные 

игры занятия с детьми с пробле-

мами в интеллектуальном разви-
тии. 

СПб: Изд-во 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 2000г. 

6. Борисенко М.Г. 
Лукина Н.А. 

Помоги мне сделать самому (разви-
тие навыков самообслуживания) 

СПб: «Паритет» 
2005 г. 

7. Янушко Е. Игры с аутичным ребёнком. М. Теревинф  
2007г. 

8. Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных игр М.   Мозаика – 
Синтез  2014г. 

9. Т. Г. Филиппова 
 

 

 
 

Организация совместной деятель-
ности с детьми на прогулке 

 СПБ Детство – 
Пресс  2013г. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 

1 Л. В. Куцакова 

 

Конструирование и художествен-

ный труд в детском саду 

Творческий 

центр «Сфера»   

М  2006г. 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Москва Сфера  

2006 
 

3. А. Н. Малышева  
 Н. В. Ермолаева 

Аппликация в детском саду 
 

Ярославль  
2004г. 

 

4. Т. И. Петрова  

 Е. А. Сергеева  

 Е. С Петрова 

  Подготовка и проведение театра-

лизованных игр в детском саду 

 

М. Школьная 

пресса»  2004г. 

 

5 Г. С. Швайко 
 

Занятия по изобразительной дея-
тельности в детском саду  Москва   

2003г 

М. 2003г. 

 

Художественная литература для чтения и рассказывания 

1.Малые фольклорные формы:  
«Тили – бом, тили - бом»,   «Водичка-водичка»,  «Дождик, дождик, пуще»,  

«Жили у бабуси»,  «Идет коза рогатая»,  «Как у нашего кота»,   «Ладушки»,  
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«На зеленом на лужку»,  «Пошел кот под мосток»,  « «Солнышко - ведрышко!»,   
«Сорока - белобока»,   «Из- за леса, из – за гор»,   «Водичка, водичка»,  «Киска, 

киска, киска брысь» 

 
2. Русские народные сказки:  «Репка»,   «Теремок»,  «Колобок»,  «Курочка 

Ряба», «Три медведя» (обр. Л. Толстого),  «Рукавичка»,  «Маша и мед-

ведь»,  «Волк и семеро козлят» (обр. Л. Толстого), «Три поросёнка»,  
«Кошкин дом». 

 

3. Произведения классической и современной литературы для детей:      
     - Я. Аким:  «Елка наряжается»;                                                                                                                             

- А. Барто: ( из цикла стихов: Игрушки): «Лошадка»,  «Козлёнок»,  «Капитан», 

«Самолет»,  «Таня»,  «Мячик»,  «Слон»,  «Грузовик»;  «Девочка чумазая»,                                                                                                              
- В, Берестов:  «Кукла заболела»,  «Про машину», «Курица с цыплятами»                                                                                                                                                               

- Е. Благинина: «С добрым утром», «Дождик»                                                                                                                                                            

- С. Маршак:   «Елка», «Зоосад»                                                                                                                         
- С. Михалков: «Котята»                                                                                                                                     

- А. Прокофьев:  «Мишка косолапый по лесу идёт»                                                                                                                                                                                                   

- В. Сутеев:  «Кто сказал «Мяу», «Три котёнка», «Под грибом», «Мешок яблок»                                                                                                                                                             
- Л.Н.Толстой: «Котёнок»                                                                                                                                                                                                                                     

- Е. Чарушин: «Утка с утятами», «Медвежонок», «Курочка (из цикла «большие 

и маленькие);                                                                                                                           
- К.  Чуковский: «Цыплёнок»,  «Мойдодыр», «Муха - цокотуха»,  «Телефон», 

«Федорино горе», «Ёлка»                                                                                                                          

       
  

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учитель-дефектолог  

• Проводит коррекционно-развивающие занятия с детьми группы 

• проводит консультационную работу с педагогами и родителями. 

 

Педагог-психолог ДОУ  

• осуществляет сопровождение процесса адаптации детей с интеллектуаль-
ными нарушениями  к условиям ДОУ; 

• проводит коррекционно-развивающие занятия с детьми группы  

• проводит консультационную работу с педагогами и родителями (по за-

просу).  

 

Музыкальный руководитель:  

• постановка диафрагмально-речевого дыхания;  

• развитие координации движений;  

• музыкотерапия;  

• развитие общей и мелкой моторики.  
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Воспитатель:  

• выполнение рекомендаций всех специалистов по осуществлению коррекци-

онно-развивающей работы с детьми в группе.  

• индивидуальные кореккционно  - развивающие занятия по заданию учи-

теля-дефектолога;  

• развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнения. 

• Развитие культурно-гигиенических навыков 
 

Инструктор по физической культуре:  

• дыхательная гимнастика;  

• развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;  

• развитие ОВД;  

• элементы лечебной физкультуры. 
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3.5. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-
вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 
1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников об-

разовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность 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, приоб-

ретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 
них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных ре-

флексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каж-
дому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима от-

рицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо за-
сыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, ак-
тивной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и еже-

дневно. 
Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, ин-

тервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточ-

ного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-
бёнка 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 физиче-
ской активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для де-

тей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса со-
ответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 
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Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет со-

кращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые пред-
почтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Соблюдаются требования и показатели организации образовательного про-

цесса и режима дня. 
 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 25 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахожде-

ния ребёнка  

Количество обязательных приемов пищи 
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в организации 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

Организация по 

уходу и при-

смотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 
и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 
при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распреде-

лением калорийности суточного рациона 30%. 
В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания де-

тей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 
1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина). 
 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах для детей 5-7 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие про-
цедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) 16.00-16.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 
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Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-18.30 

Ужин 18.30 

Уход домой до 19.00 

 

Таблица. 

Режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания для детей  

5-7 лет 

Содержание Время 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 

между занятиями, не менее 10 минут) 

9.00-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие тре-

бования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-
том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введе-

ние в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обес-
печивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использо-

вания электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 
спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья 
детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных 

соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на от-
крытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показа-

телей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 
морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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