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1. Целевой раздел Программы. 

1.1. Пояснительная записка 

             Адаптированная основная образовательная программа группы компенсирующей 

направленности № 2 (3-8 лет) для детей с нарушениями интеллекта (далее Программа) разработана 

в соответствии с ООП ДОУ на основе: Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 2 
Обучение детей с интеллектуальной недостаточностью осуществляем по специальной 

программе дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта Е.А. Екжановой и Е.А. Стребелевой “Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта”. Особенность этой программы: 

материал в ней распределен по 4 этапам обучения. Сроки работы по каждому этапу предлагаются 

ориентировочные и могут быть: 

• от 6мес. до 1 года; 

• от 1 года до 1,5 лет 

• 1,5 года. 

         Нет жесткой привязки к годам обучения, с определением конкретных сроков ее выполнения. 

Перевод на следующий этап обучения производится лишь после усвоения программы следующего 

этапа. 

Особенность Программы также предполагает и специальный режим дня, учебный план, сетку 

занятий. 

 

Цель: разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей их развития и состояния здоровья и особых образовательных 

потребностей, с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных, моторных нарушений, 

социальной адаптации и оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы. 

(соответствуют п. 2.11.2. ФГОС ДО и ФАОП п.10.1.) 

 

Задачи: 

1. Диагностический блок. Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения 

ребенка с целью его реабилитации. 

Цели, задачи и содержание: 

• изучение качественных особенностей психологического развития ребенка; 

• выявление “уровня обучаемости” (степени владения знаниями, умениями и навыками в 

соответствии с возрастными возможностями); 

• определение характера динамики обучаемости; 

• дифференциация сходных состояний на основе длительного психологического наблюдения. 

2. Коррекционно-развивающий блок. Развитие компенсаторных механизмов становления 

деятельности ребенка, преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Цели, задачи и содержание: 

• развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

• развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 

• формирование ведущих видов деятельности. 

3. Здоровьесберегающий блок. Совершенствование функций формирующего организма ребенка. 

Цели, задачи и содержание: 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического 

развития детей; 



• медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

• включение оздоровительных технологий в педагогический процесс; 

• специально организованные занятия с физкультурным работником в спортзале по 

формированию двигательных навыков у детей. 

4. Воспитательно-образовательный блок. 

Становление нравственных основ личности, социально – приемлемого поведения в обществе. 

Развитие ориентировочной и познавательной деятельности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности. 

Цели, задачи и содержание: 

• социально-нравственное развитие; 

• познавательное развитие; 

• эстетическое развитие; 

• формирование и развитие основных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

5. Социально-педагогический блок. 

Цели, задачи и содержание: 

• коллективные формы взаимодействия с семьей; 

• индивидуальные формы работы с семьей; 

• формы наглядного информационного обеспечения; 

• решение организационных вопросов; 

• информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями и соц. 

службами. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах [1; п. 10.3.]: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

человека. 

3. Позитивная социализация ребёнка. 

4. Личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических 

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

Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для обучающихся с УО [1; п. 

10.3.7.]: 

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

2. Принцип учёта закономерностей  развития ребёнка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

3.  Принцип определения базовых достижений ребёнка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учёта развивающего характера обучения, основывающегося на положении о ведущей 

роли обучения и развития ребёнка. Учета соотношения «актуального уровня развития» ребёнка 

и его «зоны ближайшего развития». 

5. Принцип учёта приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

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



обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей 

и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

7. Принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учёта роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно – педагогической работе. 

10. Принцип учёта анализа социальной ситуации развития ребёнка и его семьи. 

Подходы к формированию Программы для обучающихся с УО: 

• деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно – педагогической 

работы с ребёнком; 

• личностно – ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание Программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия 

и приоритеты социализации ребёнка. В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей 

и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ребёнка. 

 

Аналитическая деятельность. 

1. Мониторинг системы лечебно-оздоровительной работы; 

2. Результативность по исправлению нарушений по заключениям МПМК; 

3. Исследование коммуникативных способностей образного мышления и психологической 

готовности к школьному обучению. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Программа дошкольных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта “ Коррекционно-развивающее обучение” Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

а) медицинское воздействие: 

• профилактические мероприятия, 

• симптоматическое медикаментозное лечение, 

• мониторинг здоровья, 

• медицинское обследование узкими специалистами, 

• здоровьеукрепляющая деятельность. 

б) коррекционно-педагогическое воздействие: 

• познавательное развитие, 

• коррекция вербально-двигательных процессов, 

• коррекция речевого развития, 

• становление игровой деятельности, 

• формирование элементов трудовой деятельности, 

• здоровьесохраняющая деятельность (валеологическое образование), 

• коррекция сенсомоторных нарушений. 

в) психолого-педагогическое и психофизическое воздействие: 

• формирование мотивации к познанию, 



• формирование психических процессов, 

• формирование ручной и тонкой ручной моторики, 

• развитие коммуникативных способностей. 

Участники коррекционно-педагогического процесса. 

• врач-педиатр, 

• психиатр, 

• учитель-дефектолог, 

• педагог-психолог, 

• музыкальный руководитель, 

• руководитель по физвоспитанию, 

• медсестра, 

• воспитатель, 

• родители. 

 

Принципиально значимые приоритеты программы: 

·         формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) 

умственно отсталым ребенком как одну из ведущих задач обучения, иначе говоря - ключ к развитию 

ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

·         учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде; 

·         деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия; 

·         единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

·         анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

·         включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

·         расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием; 

·         формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных занятий 

с детьми; 

·         реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

·         стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

·         расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм 

партнерского сотрудничества между детьми; 

·         определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-дошкольника в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных возможностей. 

 

          Данная коррекционная программа направлена на формирование основных компонентов 

психофизического развития детей c отклонениями в интеллектуальном развитии; научно-

обоснованные представления о структуре дефекта, методах и приемах коррекционного воздействия; 

системности и преемственности  коррекционной работы  с детьми дошкольного возраста. 
 
 

        Данная адаптированная программа обеспечивает развитие воспитанников, сочетая с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей: 

- непосредственно образовательную деятельность воспитанников,  

- совместную деятельность педагогов с воспитанниками (игровую, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную и др.)  

- деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- включает в себя взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 



дошкольного образования для детей с ОВЗ. 
 

 

1.2.Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- педагогического 

сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

3.Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с детьми с ограниченными  возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями  здоровья; 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 



      1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей  

Общие сведения о коллективе детей, родителей  

Основные участники реализации Программы: дети компенсирующей группы, родители 

(законные представители), педагоги. 

Социальный статус родителей. Социальными заказчиками реализации  Программы как 

комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. - 

Сведения о семьях воспитанников 

Критерии Параметры Количество / % 

Особенности семьи полная семья 2 

неполная семья: 

- одинокие; 

- в разводе; 

7 

 

2  

опекуны  

многодетные  

Жилищные условия имеют собственное жилье 7 

живут с родителями 1 

снимают жилье 1 

Образование высшее  

неполное высшее  

среднее  

среднее профессиональное  

неполное среднее  

Социальный состав интеллигенция  

рабочие  

служащие  

домохозяйки  

предприниматели  

Сведения о воспитанниках компенсирующей  группы №2. 

В группе всего 9 детей, из них  8 мальчиков;  - детей русской национальности,  - детей татарской 

национальности, с 3 группой здоровья – 2 детей, с 5  группой здоровья – 7 детей. 

 

Учебный план сформирован в соответствии ФГОС ДО и  с учётом следующих позиций:  

• соблюдение гигиенических норм учебной нагрузки;  

• сохранение базисного компонента;  

• реальное соотношение инвариативного и вариативного компонентов. 

Учебная нагрузка соответствует требованиям максимальной нагрузки на детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения. Расписание образовательной деятельности 

разработано согласно учебному плану, с учетом  возрастных психофизических возможностей детей, 

наличия узких специалистов.  
 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с ОВЗ. 

     У воспитанников с ОВЗ (интеллектуальной недостаточностью), посещающих МБДОУ № 5, 

имеются нарушения в познавательной деятельности, а также изменения психики в целом, которые 

возникли в результате поражения центральной нервной системы, в том числе головного мозга. У 

детей наблюдаются не только задержки развития интеллекта, но и проблемы в эмоционально-

волевой сфере; страдает физическое развитие. Большинство детей не проявляют интереса к 

предметам, явлениям и событиям, которые их окружают, поскольку не испытывают потребность в 

познании. Их жизненный опыт крайне бедный, также как и словарный запас. Кроме того, дети 

отличаются ослабленным вниманием и памятью: им сложно (а порой вовсе невозможно) 

концентрировать свое внимание, тяжело воспроизводить услышанный текст, поскольку многое для 

них в рассказе непонятно и не связано логическими цепочками. То же самое касается различия 

цветов и оттенков, формы предметов. Им сложно ориентироваться как в пространстве, так и во 



времени. У детей практически не развито воображение. Им чуждо фантазирование. Их интересы – 

примитивны, деятельность – пассивна. У них нет стремлений, планов, задумок. Мышление детей 

также имеет свои специфические особенности: такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция им крайне сложны. Многие дети не осознают, что уровень их развития и 

умения не соответствуют уровню других детей, они не способны критично оценить свою 

деятельность, они не понимают собственных неудач, что исключает стремление к 

совершенствованию, достижению конкретных целей. Эмоциональная сфера также нарушена. 

Некоторые дети инертны и вялы, другие могут, наоборот, проявлять повышенную возбудимость и 

даже агрессию. Дети отличаются неглубокими переживаниями, поверхностными эмоциями, а, в 

отдельных случаях, и вовсе их отсутствием. Иногда их эмоции могут быть абсолютно 

неадекватными. 
 

В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и 

трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех психологических новообразований и 

становления личности ребенка в целом. 

Однако у детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в раннем и дошкольном возрасте 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Своевременно 

не возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для всего 

психического развития в определенном возрастном периоде (Н. Г. Морозова, 1976; А. А. Катаева, 

1978, и др.). Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает 

влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей с различными 

психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития 

имеет специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от 

другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве. 

     Следовательно, такая деятельность не может служить средством коррекционного воздействия на 

развитие умственно отсталого ребенка. Формирование всех видов детской деятельности происходит 

в ДОУ компенсирующего вида в процессе организованной учебной деятельности на специальных 

занятиях и в специально организованных видах деятельности в течение дня, а затем переносится в 

свободную деятельность детей. Многолетние исследования доказали, что только в ходе 

целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта развиваются все виды детской 

деятельности (А. А. Катаева, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Г. Ералиева, В. И. Лубовский, 

Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.). 

Предпосылкой развития всех видов деятельности ребенка является появление определенных 

потребностей, мотивов, интересов. Например, чтобы ребенок начал действовать с предметами, у 

него должна возникнуть потребность в их употреблении, в овладении способами действий с ними. 

Однако одной потребности для возникновения деятельности недостаточно, ребенок должен 

научиться понимать цель деятельности в доступной форме, в доступных пределах анализировать 

условия ее осуществления. При этом малыш должен иметь уже достаточный уровень развития 

восприятия, наглядно-действенного мышления, общей и тонкой ручной моторики. 

Низкий уровень развития восприятия у детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) 

раннего и дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны самостоятельно 

ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее разъяснении, чем 

нормально развивающиеся дошкольники. 

Восприятие не оказывает решающего воздействия на определение задачи и побудительных причин 

действия. Но там, где эти основополагающие условия — мотив, цель, задача — уже существуют, 

развитие деятельности существенно зависит от возможностей восприятия, от уровня сенсорного 

развития. Слабое развитие восприятия оказывается одной из основных причин замедленного и 

несвоевременного перехода от одного вида деятельности к другому, что, несомненно, отрицательно 

сказывается на формировании высших психических функций (памяти, мышления, воображения, 

речи) и личности в целом. 



Поэтому на начальном этапе весь обучающий процесс с детьми организуется взрослым: он 

ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и 

осуществляет контроль и оценку их выполнения. Но это не значит, что в данной ситуации ребенок 

остается пассивным. Напротив, воспитанник обязательно должен быть активным участником 

обучающего процесса, т. е. ему необходимо научиться принимать поставленную взрослым цель, 

вслед за анализом, проведенным взрослым, ориентироваться в условиях задачи, хотеть и уметь 

овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего процесса обеспечивает успех 

коррекционной работы по развитию каждого вида детской деятельности у дошкольников с 

нарушением интеллекта. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых детей 

раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже имеющегося (хотя бы на начальном 

уровне) развития элементов учебной деятельности организуется работа по становлению ведущей 

(игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Компенсирующая группа с детьми с нарушением интеллекта отражает современное 

понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно основывается на 

закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым 

этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления 

ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 

социализации. 
 

 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с ОВЗ 

 (расстройство аутистического спектра). 

     У воспитанников с ОВЗ (расстройство аутистического спектра), посещающих МБДОУ № 5, 

имеются нарушения в:  

• Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое 

гуление и лепет. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У других же речь 

продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети 

не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях 

отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

• Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими: дети сторонятся 

тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный контакт, 

присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети 

чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и сопротивляются попыткам взять взрослым 

их на руки. У детей с расстройствами аутистического спектра отсутствует способность 

выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей.  

• Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки.  

• Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть очень избирательным в 

предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко дети 

начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть несъедобную вещь. 

• Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок с 

расстройством аутистического спектра часто попадает в ситуацию, опасную для себя. 

Причиной может быть любой внешний раздражитель, который вызывает у ребенка 

неадекватную реакцию.  

• Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость, хождение на носочках, весьма заметно нарушение координации рук и ног. 

Развиваются стереотипные движения, а также стереотипные манипуляции с предметами  

• Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 



• Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем-то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

• Низкий уровень развития памяти: хорошо запоминают то, что для них значимо. 

• Особенности мышления: трудности в произвольном обучении. Также дети с РАС не 

сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в происходящем, 

присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, конкретность 

мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику другого человека. 

• Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с ним 

совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается 

сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются страхи 

таких детей. Также, любое расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего 

мира в жизнь ребенка может спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и 

аутоагрессивные вспышки (повреждения себя самого). 

 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: расстройства аутистического спектра могут 

иметь большинство перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться 

лишь некоторыми еле заметными особенностями. 
 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка  к концу дошкольного образования.  
 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

     Данные целевые ориентиры даются для детей при переходе от раннего возраста к дошкольному и 

от старшего дошкольного возраста к началу школьного образования. 

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности раннего дошкольного 

возраста и дошкольного возраста; дошкольного и начального общего образования.  

     
Целевые ориентиры реализации Программы к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью – к семи годам ребёнок умеет [1; п. 10.4.7.3.]: 



1. здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными  и (или) вербальными 

средствами общения; 

2. благодарить за услугу; 

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 отношение к себе со 

стороны окружающих; 

7. проявлять интерес к познавательным задачам  (производить анализ проблемно – 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 зарядки 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; 

15.  проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно – гигиеническими 

навыками; 

16. положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры реализации Программы к концу дошкольного возраста обучающихся с 

умеренной  умственной отсталостью – к семи годам ребёнок умеет [1; п. 10.4.7.4.]:  

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

расставании, пользуясь при этом невербальными   и (или) вербальными средствами общения; 

2. благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3. адекватно вести себя в знакомой  ситуации; 

4. адекватно реагировать  на  доброжелательное  и не доброжелательное отношение к к себе со 

стороны окружающих; 

5. проявлять доброжелательное отношение к знакомым  людям; 

6. сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7. положительно относиться  к труду  педагогических работников и к результатам  его труда; 

8. самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх;  

9. самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10. положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

11. проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично  владеть основными культурно – 

гигиеническими навыками; 

12. положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры реализации  Программы к концу дошкольного возраста обучающихся с 

тяжёлой   умственной отсталостью – к семи годам ребёнок умеет 10.4.7.5.):  



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

расставании, пользуясь при этом невербальными   средствами общения (смотреть в глаза, 

протягивать руку); 

2. взаимодействовать со знакомым  педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

3. самостоятельно ходить; 

4. владеть элементарными навыками в быту; 

5. подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6. проявлять интерес к другим детям. 

         Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС [1; п. 10.4.6.]: 

• Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 

риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 

окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трёх уровней тяжести. 

• Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 

 
 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском формирования     РАС 

[1; п. 10.4.6.1.]: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции 

(нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 



23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-либо 

предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле 

зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из 

блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим уровнем 

тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития) [1; п. 10.4.6.2.]: 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 

общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку 

и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 



12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием 

простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития) [1; п. 10.4.6.3.]: 

1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 

(иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических 

работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно 

ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во 

многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются) [1; п. 10.4.6.4.]: 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 



5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических 

работников; 

18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 
Особенности проведения педагогической и психологической диагностики в ДОУ  

с детьми компенсирующей  группы 

 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

Особенностью проведения диагностики детей группы компенсирующей направленности 

является то, что основная роль отводится дефектологу. Он диагностирует: речевое, познавательное, 

социальное развитие, игру. В своей работе использует специальную диагностику Е.А. Стребелевой и 

Е.А. Екжановой. Затем к диагностике подключаются специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель. 

Результаты обследования служат основанием для определения зоны ближайшего развития 

каждого ребенка (учитывая возрастные особенности, структуру дефекта, возможности ребенка) и 

определения эффективности коррекционно-развивающего воздействия. 

Результаты диагностики обобщаются и заносятся в «Диагностико-эволюционную карту». На 

основании этих результатов разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут для каждого 

ребенка. 

ППк обязательно проводится середине и в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника и скорректировать индивидуальный 

образовательный маршрут  

 
2. Содержательный раздел 

                                        

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
В содержательном разделе представлена адаптивная программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 



художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

          В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 

     Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной коррекционной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих  и коррекционно-развивающих целей и задач. 

     Образовательная деятельность предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

с ОВЗ в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• физическое развитие  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

 

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 



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

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

2.1.1.Образовательная область «Физическое развитие» [1; п. 36.1.41]. 
 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

• создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание игрушек 

двумя руками; 

• развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и удерживать их 

в руке, рассматривая их; 

• создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматривать их; 

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 

• создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, 

используя специальные упражнения и приемы активизации; 

• создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на живот, 

используя специальные упражнений и приемы активизации; 

• создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

• создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык после 9-и 

месяцев; 

• создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на ножках, 

используя игровые приемы (катание на большом мяче); 

• создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде на 

руках педагогического работника. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 

• учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции педагогического работника; 

• формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр; 

• учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; учить обучающихся ловить мяч среднего 

размера; 

• учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, 



            палки;  

• учить обучающихся 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 последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

• учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

• продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; учить обучающихся 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

• учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; учить обучающихся 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

• продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

• учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

• учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

• продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

• учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

• продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

• формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

другим детям участвовать в играх; 

• продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

• разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для 

плавания; 

• продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения 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 сигналами; ходить по 

наклонной гимнастической доске; 

• лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; ездить на 

велосипеде (трех или двухколесном); 

• ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; прыгать на двух ногах и на 

одной ноге; 

• знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

• держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 



• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет являются: 

• формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

• уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

• воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

• обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

• закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения; 

• обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

• познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

• познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием 

на жизнь и здоровье человека; 

• познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 

• познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

• познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

•  выполнять основные гигиенические навыки; 

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 

• выполнять комплекс утренней зарядки; 

• показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; 

• перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья 

человека; 

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и 

здоровья человека; 

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; использовать приемы самомассажа 

пальцев рук, кистей и стоп; перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему 

здоровью. 

 
 

 

Принципы физического развития: 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

• Систематичность 

   и последовательность  

•  Развивающее обучение 

•  Доступность 

•  Воспитывающее 

   обучение 

 

• непрерывность 

• последовательность  

   наращивания  

   тренирующих  

   воздействий 

• Сбалансированность 

нагрузок  

•  Рациональность 

чередования 

   деятельности и отдыха 

•  Возрастная адекватность 



•  Учет индивидуальных 

   и возрастных особенностей 

•  Сознательность 

   и активность ребенка 

•  Наглядность  

•  цикличность  

 

•  Оздоровительная  

   направленность всего  

   образовательного процесса 

•  Осуществление личностно- 

   ориентированного обучения 

   и воспитания  

 
 

Методы физического развития: 
 

 

Наглядный Словесный Практический 

• Наглядно-зрительные 

   приемы (показ физических 

   упражнений, использование 

   наглядных пособий, 

   имитация, зрительные  

   ориентиры) 

•  Наглядно-слуховые приемы  

  (музыка, песни) 

•  Тактильно-мышечные 

  приемы (непосредственная 

  помощь воспитателя) 

• Объяснения, 

пояснения, 

   указания 

•  Подача команд, 

  распоряжений, 

сигналов 

•  Вопросы к детям 

•  Образный сюжетный 

   рассказ, беседа 

•  Словесная 

инструкция 
 

• Повторение 

упражнений  

   без изменения 

   и с изменениями 

•  Проведение 

упражнений 

   в игровой форме; 

•  Проведение 

упражнений 

   в соревновательной 

   форме 
 

 

Средства физического развития: 
 

 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 
 

Формы физического развития: 
 

 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования 

Утренняя 

гимнастика 

Физкульт-

минутки 

Физкультурные упраж-

нения на прогулке 

Гимнастика 

пробуждения 

Подвижные игры 

в течение дня 

Корригирующая гимнастика Индивидуальная коррекционная работа по развитию 

движений 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
 

Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников: 

 

Медико-профилактические Физкультурно-оздоровительные 

✓ организация мониторинга здоровья 

    дошкольников  

✓ организация и контроль питания детей  

✓ физического развития дошкольников  

✓ закаливание  

✓ организация профилактических  

   мероприятий  

✓ организация обеспечения требований 

   СанПиНов  

✓ организация здоровьесберегающей  

    среды  

✓ развитие физических качеств,  

    двигательной активности  

✓ становление физической культуры 

    детей  

✓ дыхательная гимнастика  

✓ самомассаж  

✓ профилактика плоскостопия 

    и формирования правильной осанки  

✓ воспитание привычки к повседневной 

   физической активности и заботе 

   о здоровье  

Психологическая безопасность 



Комфортная организация 

режимных моментов 

Оптимальный 

двигательный режим 

Правильное распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный 

стиль общения взрослого 

с детьми 

Целесообразность в 

применении приемов        

и методов 

Использование приемов 

релаксации в течение дня 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Учет 

гигиенических 

требований 

Создание условий 

для 

оздоровительных 

режимов 

 

Бережное отношение к 

нервной системе 

ребенка 

Учет индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставлени

е ребенку 

свободы 

выбора 

Создание условий  

для 

самореализации 

Создание условий для 

коррекции нарушений 

развития 

Ориентация на зону 

ближайшего развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья 

-динамические паузы 

 - подвижные и 

спортивные игры 

 - релаксация  

 - различные гимнастики  

 

Технологии обучения  

здоровому образу жизни 

-  физкультурные занятия 

-  проблемно-игровые занятия 

-  коммуникативные игры 

-  занятия из серии «Здоровье» 

-  самомассаж  

- биологическая обратная 

связь (БОС) 

Коррекционные 

технологии  

 - арттерапия  

- технологии 

    музыкального  

    воздействия 

 - сказкотерапия  

 - цветотерапия  

 - психогимнастика  

 - фонетическая ритмика  
 

 

Ссылка:   Программа Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Задачи обучения и воспитания – из разделов «Здоровье» стр.23-31, «Физическое 

развитие и физическое воспитание» стр.45-62.  Рекомендуемая литература стр. 29-31 

Перечень оборудования и материала стр. 61-62 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» [1; п. 36.1.]. 
 

     Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего     

дошкольного возраста являются: 

• формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

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

• продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

• учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

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

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

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

голове - волосы; 

• учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

• формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку; 



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

учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и включаться в 

совместные действия с ним; 

• воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

педагогических работников и обучающихся; 

• формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

• закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других детей; 

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

поселок); 

• формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 

быта; 

• учить   обучающихся обращаться   к   другим   детям   с   элементарными   предложениями, 

просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку (машинку)"; 

продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу - доброжелательно 

взаимодействовать; 

• учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности других детей; 

• формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

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

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

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

жалость, сочувствие); 

• формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

• продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

• учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

• учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; продолжать 

учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 

процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

• учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

• продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

• закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

• учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

• формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

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 (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

• формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 



• формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми; 

• формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

• обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

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

других видах деятельности; 

• продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; 

посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

 

Обучающиеся могут научиться: 

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

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

расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• выражать   свои   чувства   -   радость,   удивление,   страх,   гнев,   жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

• замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического 

работника или других детей; 

• начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

• владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

педагогического работника, уступить другому ребенку). 

 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-гигиенических 

навыков) основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста являются: 

• учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; формировать 

навык опрятности; 

• учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; учить мыть руки после 

пользования туалетом и перед едой; 

• формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом; 

• учить пользоваться носовым платком; 

• формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

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

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

• продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

• воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

• продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; учить обучающихся мыть ноги перед 

сном; 



• закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

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

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

• приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к педагогическим работником; 

• познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, "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 педагогическому работнику, 

учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

• учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 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, рубашку, 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. 

 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста являются 

основными задачами являются: 

• воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

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

территории и устранять его; 

• формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наведения 

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

растениями и животными; 



• создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

• учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

• учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

• воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

 

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего дошкольного 

возраста: 

• закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

• продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории; 

• формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

• продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

• учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий 

и с учетом режимных моментов; 

• расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; учить 

обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

• воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в  процессе 

трудовой деятельности. 

 

           Обучающиеся могут научиться: 

• получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

знакомым рабочим инвентарем; 

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

домашними животными; 

• сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; выполнять 

обязанности дежурного по группе; 

• передавать друг другу поручения педагогического работника; давать словесный отчет о 

выполненной работе; 

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических 

работников; 

• оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

    

      При формировании игры.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; учить вводить в игру элементы 

сюжетной игры; 

• учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, 

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

• учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксировать 

результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

• познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм работы 

- экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 



• формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации ("Это 

магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в 

"детский сад""). 

• учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

• обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

• формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических работников на 

основе наблюдений за их трудом; 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

• учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

• активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

• учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей 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 сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

• учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

• учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; продолжать 

учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 

процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

• учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

• продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

• закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

         Обучающиеся могут научиться: 

• играть с желанием в коллективе детей; 

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

• отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе 

экскурсий и наблюдений; 

• участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", 

"Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Театр"); 

• передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения; 

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

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

• участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; проявлять 

готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 
 



Содержание социально-коммуникативного развития  охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми: 
 

«Я САМ» «Я И ДРУГИЕ» «Я И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Формирование  у 

ребенка 

представлений о 

самом себе 

Развитие 

сотрудничества ребенка 

со взрослыми  и 

сверстниками 

Формирование адекватного 

восприятия окружающих предметов и 

явлений, положительного отношения к 

ним 

Воспитание 

элементарных 

навыков для 

выстраивания 

адекватной системы 

положительных 

личностных оценок и 

позитивного 

отношения ребенка к 

себе 

 

Воспитание навыков 

продуктивного 

взаимодействия в 

процессе совместной 

деятельности 

 

Воспитание положительного 

отношения к предметам живой и 

неживой природы 

Создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического 

мироощущения 

Формирование нравственного 

отношения к национальным 

традициям и общечеловеческим 

ценностям 

   

  Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является 

формирование сотрудничества ребенка с взрослым и научение малыша способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. 

     Формирование коммуникативных способностей у детей происходит во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни в процессе общения с членами семьи, а также на специальных 

занятиях по развитию речи. В процессе занятий по сенсорному воспитанию, формированию 

мышления у детей создаются образы восприятия и представления об окружающей 

действительности; происходит усвоение слов, обозначающих свойства и качества предметов; 

усваиваются последовательности событий. Весь приобретенный социальный и эмоциональный опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную содержательную основу. 
 

Создание специальных педагогических условий для формирования сотрудничества ребенка с 

взрослым:  

 

эмоционально-

положительный    

контакт  взрослого  

с ребенком; 

правильное определение способов поста-

новки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих его 

актуальные и потенциальные возможности; 

подбор способов 

передачи общественного 

опыта, соответствующих 

уровню развития 

ребенка. 
 

Основные задачи психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

развитию детей: 
 

Развитие игровой деятельности 

Формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях) 

Формирование первичных представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.) 

Формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте 

в нём) 

Формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и 

«большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему  



Формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и 

государств, населения, природы планеты и др.) 

Развитие навыков коммуникации 

Развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям) 

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

результатам 

Формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека 
 

Специфика реализации социально-коммуникативного развития: 
 

Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности проявляются в различении того, что 

хорошо и что плохо, конкретных примерах добрых дел и поступков)  

Задачи данной образовательной области решаются в интеграции со всеми другими 

образовательными областями, процесс социализации пронизывает содержание Программы 

разнообразными социализирующими аспектами  

Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, режиссёрские и 

театрализованные игры как способы освоения ребёнком социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных качеств детей, их творческих способностей  
 

Ссылка: Программа Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»  

Задачи обучения и воспитания – из раздела «Социальное развитие» стр. 32-44;  

Задачи обучения и воспитания – из раздела Формирование деятельности. «Трудовое воспитание» 

стр. 195-212,  

 

2.1.3 Образовательная область «Познавательное развитие» [1; п. 36.12.8.].  

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов; 

• учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков; 

• формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства; 

• продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач; 

• формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, их 

свойствах и качествах; 

• создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов в 

разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, конструктивной, 

трудовой); 

• учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными 

игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование, аппликация). 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам; 



• формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

• учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы 

по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

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

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

• учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием; 

• учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета и других признаков; 

• познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 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 обучения 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 явлений природы 

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

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

капающей из крана, шум водопада, шум дождя); 

• формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (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, качества поверхности,         

вкус; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; пользоваться простой схемой-планом. 

 

       При формировании мышления. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения; 



• формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

• продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических задач; 

• продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-

действенных задач. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

• создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей; 

• продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

• продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно-

практических задач; 

• учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

• формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

• учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

• формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

• учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

• учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в своих словесных 

рассказах; 

• формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты; 

• учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

• учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

• учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• 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; 

• выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

 

     Формирование элементарных количественных представлений. 



Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

• совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи; 

• учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; учить 

осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

• для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практические 

способы проверки - приложение и наложение; 

• учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, 

объединение и разъединение) в пределах трех; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

• проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

• продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

• расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представлениями; 

• переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи 

до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

• формировать планирующую функцию речи; 

• учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех; 

• формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

• формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

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: умение 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 арифметических 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; 

• учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 



• продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся 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, расположенных в ряд, при 

разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, 

цвет, форму; 

• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; определять 

место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

 

          Ознакомление с окружающим миром. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

• продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; начать

 формирование у обучающихся представлений о целостности 

человеческого организма; 

• учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде; 

• знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

• учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

• формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

• развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

• формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

• учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

• воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

• формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 

• учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; учить 

обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

• формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

• формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях природы 

на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

• учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

• формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток - ночь, день); 

• учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 



• продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов и 

явлений, объектах живой и неживой природы; 

• пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

• формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации; 

• формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

• формировать у обучающихся временные представления (о временах года, 

 об их 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 сигнал светофора; узнавать и 

показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; 

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, инструментов, 

школьных принадлежностей и называть их; 

• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

• называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и 

их детенышей; 

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

          Формы работы с детьми по познавательному развитию 
 

Сюжетная игра Рассматривание Наблюдение Игра-

экспериментирование 

Конструирование Исследовательская деятельность Развивающая игра 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсии Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседа Проблемная 

ситуация 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

 

Познавательное развитие дошкольников 

1. Развитие мышления памяти и внимания 

-  различные виды деятельности. 

- вопросы детей 

- занятия по развитию логики 

- развивающие игры 

2. Развитие любознательности 

- развитие познавательной мотивации 

- развитие воображения и творческой активности 

3. Формирование специальных способов ориентации 

- экспериментирование с природным материалом 

- использование схем, символов, знаков. 
 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 
 

«Уровень актуального развития» (УАР) «Зона ближайшего развития» (ЗБР) 



характеризуется тем, какие задания 

ребенок может выполнить вполне 

самостоятельно 

обозначает  то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем он 

справляется с небольшой помощью 

обученность обучаемость 

воспитанность воспитуемость 

развитость развиваемость 
 

 

Ссылка:  Программа Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»  

Задачи обучения и воспитания – из раздела «Познавательное развитие»  - «Сенсорное 

воспитание», стр. 64-89  

 из раздела «Познавательное развитие»  - «Формирование мыщления», стр. 90-96.  

 из раздела «Познавательное развитие»  - «Формирование элементарных количественных 

представлений», стр. 97-108.  
 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» [1; п. 36.3.].  
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли наблюдения 

и    эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

• продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; начать формировать у 

обучающихся процессы словообразования; 

• формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов 

за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и 

творительном падежах); 

• учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

• учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

• учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

• учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

• учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

• учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; учить 

обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

• учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

• поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

• развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

• продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

• продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

• формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 



• уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

• учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами 

у, из; 

• расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

• учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

• продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

• закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и  умение 

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 модели-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 планирования 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 обучающихся; 

• выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых                          высказываниях; 

• пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных 

фраз; 

• употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

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. 

 

Ссылка: Программа Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»  

Задачи обучения и воспитания – из раздела «Познавательное развитие»  - «Развитие речи и 

формирование коммуникативных способностей», стр. 121-133  

из раздела «Эстетическое развитие» - «Ознакомление с художественной литературой» стр. 

231-242,  

Рекомендуемые произведения по группам: стр.235, 237, 239, 242. 



 
 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» [1; п. 36.4.]. 

 

        Основными направлениями образовательной деятельности являются:  

• музыкальное воспитание и театрализованная деятельность;  

• ознакомление с художественной литературой; 

• продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование,  

ручной труд); 

• эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

 

       При   освоении   раздела   "Музыкальное   воспитание и   театрализованная деятельность" 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

• учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

• учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?);  

• развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

• развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с 

педагогическим работником; 

• учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, играть с 

погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

 среднего дошкольного возраста являются: 

• продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах; 

• развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 

• учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

• учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и слова 

в знакомых песнях; 

• учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

• учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

• учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста являются: 

• формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

• формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

• учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 

• учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

• учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево); 



• учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, 

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

• учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

• формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

• стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

• совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

• стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

• формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

• развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

• учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

• поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

• формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным 

представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

• закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, ширме, 

фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до 

конца спектакля; 

• учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

• формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное настроение от 

общения с кукольными персонажами. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работника тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педагогическим 

работником; 

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют 

тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

• участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

     Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста    

являются: 

• закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения 

разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора; 



• продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

• привлекать обучающихся к участию в совместном педагогическим 

работником рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

• вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

• учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

• обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

• формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

      

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики - 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

• формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

• знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями; 

• учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

• учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

• привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

• продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

обучающихся; 

• продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

• учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

• воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

• продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

• формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

• создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у обучающихся; 

• познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать сказку 

и стихотворение; 

• познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить 

обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

• продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

• закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогическим 

работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 



• учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

• продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

• формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художественного 

образа. 

 

     К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

• различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

• уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; рассказывать наизусть 

небольшие стихотворения (3-4); 

• участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

• узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их 

авторов; 

• подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

внимательно слушать   фрагменты аудиозаписи   художественных   произведений, уметь 

• продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение слушал?", "Чем 

закончилось событие?"); 

• называть свое любимое художественное произведение. 

 

     Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке;     

• развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

• воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

• учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

• учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

• формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 

• формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

• формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание); 

• учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание; 

• учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

       

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

• учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый;  

• размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, 

справа); 

• учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом; 

• учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;  

• учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

• учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 



• воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других детей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 

• продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - 

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

• учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

• учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 

частей в целое; 

• учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

• воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

  

       К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

•  обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

• создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

• передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, 

овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные отношения - 

вверху, внизу, слева, справа); 

• лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей 

работы и работам других детей; 

• участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

        

     Аппликация.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

• учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

• учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

• подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

• учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

• воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей; 

• закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать 

о последовательности выполнения работы. 

         

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

• учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 



• продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

• учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

• продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

• развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

• учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 

• учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

• учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

• продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

 

       К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

• ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, 

справа: правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию педагогического работника; 

• выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

педагогического работника; 

• рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

• давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

      Рисование.  

        Основными   задачами    образовательной    деятельности    с    детьми    среднего 

      дошкольного возраста являются: 

• формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 

различные средства; 

• учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 

овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, желтый); 

• учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, подготавливать 

обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. учить обучающихся участвовать в 

коллективном рисовании; 

• воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей. 

закреплять умение называть свои рисунки. 



• формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, создавать 

условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по 

контуру); 

• учить сравнивать рисунок с натурой. 

       

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста           

являются: 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по рисованию; 

• создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

• учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве листа 

бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях; 

• учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;  

• учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции;  

• учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

• учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, планируя 

свою деятельность; 

• продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

• создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса к процессу и 

результатам рисования; 

• учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

• закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

• учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 

• закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

• продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

• учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

• закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, 

слева, справа; 

• учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

• создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

• учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

• знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

• продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

• формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; развивать 

у обучающихся планирующую функцию речи. 

 

         К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

• готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 



• пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, красками, 

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

• создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

• выполнять рисунки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллективных 

изображений; 

• эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

• рассказывать о последовательности выполнения работ; давать оценку своим работам и работам 

других детей. 

 

      Конструирование.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего    

дошкольного возраста являются: 

• продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; учить 

обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами и их изображениями на картинках; 

• учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического 

работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

• учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 

• учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

• формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

• учить рассказывать о последовательности выполнения действий; формировать умение доводить 

начатую постройку до конца; 

• знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

• учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами; 

• формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей 

предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по величине, 

форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - 

короткий; наверху, внизу, на, под); 

• воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

являются: 

• продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную 

индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

• учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу;  

• создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 

•  учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

• учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

• формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

• способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

• расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 



• учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

• учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

• продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

• развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к 

созданию сюжетных композиций; 

• учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

• продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

• учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и 

по аппликации-образцу, по памяти; 

• учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

• формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 

• воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других детей. 

 

        К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

• готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности - на столе или на ковре; 

• различать конструкторы разного вида и назначения; 

• создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

• создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из  6-7 

элементов); 

• выполнять постройки по предварительному замыслу; участвовать в выполнении коллективных 

построек;  

• рассказывать о последовательности выполнения работы; давать оценку своим работам и 

работам других детей. 

 

      Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

являются: 

• развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям 

и поделкам; 

• познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

• учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

• учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин 

как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

• формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать 

рабочее место после завершения работы; 

• знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

• на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок (сюда 

- листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны); 

• учить обучающихся доводить начатую работу до конца; формировать у обучающихся элементы 

самооценки; 

 



Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста     

являются: 

• закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

• знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

• закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости 

от местных условий); 

• продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

• закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

• знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; знакомить 

с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

• знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, 

шитье прямым швом; 

• учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к 

цвету ткани или кожи; 

• знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

• продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

• учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного 

и бросового материалов; 

• учить обучающихся доводить начатую работу до конца; формировать у обучающихся элементы 

самооценки. 

 

      К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться:  

• проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

• выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки; 

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

• пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 

            условиях, для изготовления поделок; 

• выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; отвечать на вопросы по 

результатам изготовления поделки; 

• дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", "аккуратно", 

"неаккуратно"; 

• пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

• выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; доводить начатую 

работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства основными         

задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 7-ми лет являются: 

• воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

• побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

• поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 



• развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

• учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

• воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта; 

• учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

• развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров. 

 

         К концу дошкольного возраста  обучающиеся   могут  научиться: 

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-

прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

• узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах 

быта; 

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или 

сюжеты; 

• создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства; 

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

 

Ссылка: Программа Е.А.Екжановой и Е.А.Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»  

Задачи обучения и воспитания – из раздела «Формирование деятельности»  - 

«Конструирование», стр. 184-195  

Из раздела «Эстетическое развитие»  - «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность», стр. 215-230   

 

2.2. Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективны интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность 

и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 



 

 

     2.3. Описание образовательной  деятельности  по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. [4;44] 

Устранение  психоречевых нарушений у детей требует комплексного подхода,  объединения 

усилий всех специалистов ДОУ, поскольку  интеллектуальные  нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера.  

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и 

познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в 

целом. Необходима совместная работа врача, дефектолога, логопеда, психолога, воспитателя, 

музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа должна носить 

согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка специфическими 

профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих педагогических 

принципов. При этом, определяя объективно существующие точки соприкосновения различных 

педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя и 

после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

Речевое развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур) 

Художественно - 

эстетическое развитие 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие 
самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия. 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

Речевое развитие 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги,  сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные 

игры, игры на прогулке, развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки; 

Художественно - 

эстетическое развитие 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 



углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с 

нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый комплекс совместной коррекционно-

педагогической работы, направленной на формирование и развитие двигательной, 

интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-

дошкольника. 

Дефектолог проводит все занятия по познавательному развитию (сенсорные, формирование 

мышления, математике, ознакомлению с окружающим, развитию речи, обучению грамоте) и игре. 

Расписание организованной образовательной деятельности строится на основе учебного плана с 

учетом возраста, соблюдения санитарных норм, быстрой утомляемостью детей, равномерного 

распределения умственной, двигательной активности и отдыха. 

Если дефектолог проводит занятия с 1 подгруппой по математике, – воспитатель со 2 

подгруппой детей – ИЗО. Через перерыв идет смена занятий, т.е. воспитатель и дефектолог проводят 

занятия параллельно. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. 

Каждое занятие представляет собой комплекс познавательной деятельности, речи, моторики, 

различных видов гимнастики. 

Некоторые задачи коррекционно-развивающей работы решаются в процессе традиционных для 

дошкольного воспитания форм и видов деятельности. Примером могут служить занятия по 

музыкальному и физическому воспитанию. Но, используя основы диагностических данных, занятия 

обогащаются коррекционно-развивающими заданиями. 

В то же время в структуре педагогического процесса выделяются специальные коррекционные 

занятия. С детьми проводится целая система коррекционных занятий-упражнений, направленных на: 

• привитие КГН и навыков самообслуживания; 

• на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, изобразительную, 

конструктивную и трудовую деятельность; 

• на формирование всех психических процессов; 

• на развитие сенсомоторных навыков; 

• на формирование речевого общения, исправления недостатков речевого развития. 

 

     Функции специалистов ДОУ в организации коррекционно-развивающей работы 

Учитель дефектолог  

Обеспечение гибкого, щадящего режима.  

Осуществление всесторонней (по 5 образовательным областям) работы с воспитанниками с упором 

на познавательное  и речевое развитие (обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи, формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий.) 

Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз, физкультминутки, упражнения на 

релаксацию.  

Работа с воспитателями и родителями.  

Воспитатель  

Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

Осуществление всесторонней (по 5 образовательным областям) работы с воспитанниками с упором 

на социально-коммуникативное, физическое и художественно-эстетическое развитие Поддержка 

задач коррекционно-развивающей работы под руководством учителя-дефектолога 

Использование оздоровительных технологий. 

Работа с родителями. 

Медицинская сестра 

Вакцинация, витаминизация, медикаментозная помощь. 

Физиотерапия. 

Лечебно-профилактические мероприятия. 

Закаливание. 

Музыкальный руководитель 



Осуществление всесторонней (по 5 образовательным областям) работы с воспитанниками с упором 

на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Театрализованная деятельность с воспитанниками. 

Инструктор по физкультуре 

Осуществление всесторонней (по 5 образовательным областям) работы с воспитанниками с упором 

на физическое развитие. 

Коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных дефектов. 

Формирование двигательного режима.  
 

Осуществление взаимосвязанной коррекционно-развивающей работы специалистов ДОУ 

способствует комплексному преодолению нарушений развития и предупреждению возможных 

вторичных задержек в развитии высших психических процессов: 
 

 

Специалисты 

и педагоги 

ДОУ 

 

Формы взаимодействия с учителем-дефектологом 

 

Воспитатель 

1. Выполнение рекомендаций фиксирующихся в индивидуальных тетрадях 

детей и в тетради взаимодействия учителя-дефектолога с воспитателями 

2. Интегрированная образовательная деятельность 

3. Совместное участие в подготовке, проведении и защите детско-взрослых 

проектов 

4. Совместная подготовка, организация и проведение досугов, 

тематических вечеров 
 

Музыкальный 

руководитель 

1. Интегрированные занятия (НОД) 

2. Совместная подготовка музыкальных праздников и утренников (речевая 

подготовка детей) 
 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1. Интегрированные занятия (НОД) 

2. Совместное проведение подвижных игр с речевым сопровождением 

3. Совместная подготовка спортивных праздников и развлечений 

Медицинский 

персонал 

 

1. Уточнение анамнеза детей 

Все 

специалисты и 

педагоги 

1. Участие в ПМПК внутри ДОУ по мониторингу детей в рамках 

реализации индивидуального образовательного маршрута детей (3р. в 

год) 

2. Участие в подготовке и проведении родительских собраний 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 



также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности: 

 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения 

режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и 

анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем заведующего 

дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются 

пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план работы по 

всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с окружающим, 

продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит 

воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые 

проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды 

деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий 

учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся праздники, 

развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их 

подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы компенсирующей 

направленности. 
 

     Этапы коррекционно-развивающего обучения в ДОУ 
 

Основой грамотного построения в ДОУ коррекционно-педагогического процесса является знание 

закономерностей формирования высших психических функций и закономерностей развития 

личности в онтогенезе. 

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания условно подразделяется на два этапа 

(ступени). 

На первой ступени обучения важно сформировать у ребенка предпосылки для развития высших 

психических функций (памяти и внимания, различных видов восприятия); совершенствовать 

моторные функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и творческую активность 

ребенка. 

На второй ступени реализуются задачи дошкольного образования по формированию у детей 

психологических предпосылок к школьному обучению. 
 

В соответствие с этим на первом этапе работы (преимущественно с детьми младшего возраста) 

ставятся задачи формирования психологического базиса (предпосылок) для развития высших 

психических функций. С этой целью обеспечивается: 

• Стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировочно-иссследовательской 

деятельности. 

• Развитие общей и ручной моторики. 

• Развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей. 

• Обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия. 

• Развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких как: 

- выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 



- скорость актуализации временных связей, т.е. прочность запечатления следов памяти на уровне 

элементарных мнемических процессов; 

- способность к концентрации и к распределению внимания. 

• Готовность к сотрудничеству со взрослым. 

• Стимуляция речевого развития ребенка. 
 

На втором этапе (средний и старший дошкольный возраста) коррекционно-развивающая работа в 

ДОУ осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности ребенка - предполагает решение следующих задач: 

• Развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым социальным 

условиям. 

• Профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, других отклонений в 

поведении. 

• Развитие социальных эмоций. 

• Создание условий для развития самосознания и самооценки. 

• Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения. 

• Предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций - предполагает: 

• Развитие сферы образов-представлений. 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, формирование 

мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления (наглядно-действенного и наглядно-

образного), а также конкретно-понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного 

умозаключающего мышления. 

• Развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса. 

• Формирование пространственно-временных представлений. 

• Развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности. 

• Развитие творческих способностей. 

• Совершенствование мнестической деятельности (развитие памяти). 

• Развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных навыков. 

3. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков - предполагает 

реализацию следующих задач:  

• Целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, планирующей). 

• Создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: развитие 

фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой структуры слова и лексико-

грамматического строя речи, формирование навыков построения развернутого речевого 

высказывания. 

• Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

• Стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения различными формами 

общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и 

сверстниками, стимуляция к внеситуативно-познавательному и внеситуативно-личностному 

общению. 

4. Формирование ведущих видов деятельности - предполагает: 

• Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности. 

• Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения программировать, 

регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа. 

• Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: физиологической, 

психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-волевой), социальной. 

 



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

[4;55] 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей,   планирование 

работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника. Система 

взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить  педагогическое сопровождение семьи 

на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности. 

Помощь семье в рамках работы группы. 

-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута, т.е. выбор школы 

адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому развитию детей с аутизмом, их 

социальной компетенции). 

-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому. 

-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ о правах родителей и 

детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение). 

-Предварительное знакомство со школьной ситуацией. Организация посещения предполагаемой 

школы родителями «День открытых дверей». 

 
 

2.5.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  [1; п. 49.2.] 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и 

определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

• когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 



• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 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 ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ 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 взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

• организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

• учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 



• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 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 деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• 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 жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на 

территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 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 ОВЗ в 

Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 



ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и 

красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний 

мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 



• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОУ целесообразно 

отобразить: 

• региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные; 

• значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

• ключевые элементы уклада ДОУ; 

• наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

• существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

• особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

• особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

 



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с ОВЗ в 

процессе реализации Программы воспитания. 

 
3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение. [4,63] 

     3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда в логопедической группе построена так, 

чтобы обеспечить полноценное социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие ребенка. Представляет собой – комплекс 

психолого-педагогических условий развития интеллектуальных и творческих способностей детей в 

образовательном пространстве.  

Цель создания развивающей предметно-пространственная среды – обеспечить систему 

условий, необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственная среды: 

• насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативной; 

• доступность;  

• безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных развивающими материалами: игровыми, дидактическими; техническими средствами 

обучения и материалами для формирования языковой среды  по новым УМК (сборники детских 

художественных произведений для воспитателей и родителей; комплекты аудиоматериалов - песни, 

танцы; комплекты видеоматериалов - телепередачи, учебные мультфильмы, переведенные с русского 

языка и  вновь созданные на татарском языке).  Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В группах созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей.  Имеются центры  для детского творчества, 

экспериментирования; уголки: «Край родной - мой Татарстан», «Математический», «Музыкальный», 

«Театральный» и т.д. В группе имеется ноутбук, MP3. В достаточном количестве методическая и 

детская художественная литература. 

Большую роль в осуществлении педагогического процесса оказывают хорошо оснащенный 

спортивный уголок  и уголок по БДД, «Экологический уголок». На игровой площадке имеются домик, 

песочница, горка.  

 

3.3. Организация пребывания детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 



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

образования.         

Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов придерживается следующих  правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей. 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и 

активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.   

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
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Приложение 1. 

 

Режим дня (холодный период) 

воспитанников группы компенсирующей направленности № 2 

 

Приём детей, осмотр, игровая деятельность, индивидуальная работа 

с детьми, самостоятельная деятельность 

6.00– 7.50  

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 -8.30 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, ООД по 

расписанию, индивидуальная работа с детьми, индивидуальная 

коррекционно-развивающая деятельность 

8.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная работа с детьми) 

10.00 -11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, игровая деятельность 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30- 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

Самостоятельная деятельность, кружки. 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность, кружки. 

15.40-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

игровая деятельность, уход детей домой 

16.40-18.00 
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