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I. Общие положение 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)  (далее – АОП УО) разработана в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

ноября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный N 

53776). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки АОП УО, а сама АОП УО 

предоставляет вариативные способы и средства их достижения. 

       Данная АОП УО является документом, в соответствии с которым МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 63» НМР РТ, осуществляет образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования (далее – МБДОУ 63), самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ее. 

Структура АОП УО соответствует требованиями Стандарта, включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел АОП УО включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АОП УО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП 

УО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел АОП УО включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие;  

       Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты 

образовательной среды:  

предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми;  

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому;  

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

АОП УО определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с УО в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

 

 Содержательный раздел АОП УО включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с УО в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 



1. Является неотъемлемой частью АОП УО в условиях дошкольных образовательных групп  

компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся с УО, удовлетворение 

которых открывает возможность общего образования. 

АОП УО обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся с УО в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с УО, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных 

государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ 63. 

Программа сформированна в соотношении: 60% от общего объема  - это обязательная 

часть (Федеральная программа) и 40% часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% и может быть ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. Содержание и планируемые результаты 

разрабатываемых в ДОО Программ должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

АОП УО содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся с УО, а также 

качества реализации программы. Система оценивания качества реализации программы МБДОУ 

63 направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 63 условий внутри 

образовательного процесса. 

 АОП УО разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениям). 

 

II. Целевой раздел  

2.1. Пояснительная записка. 

 Целью реализации программы является: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с УО, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

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

образовательных потребностей и интересов. 

2.2. Задачи программы: 

-реализация содержания АОП УО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО в период 

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

статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

родителями (законными представителями), другими детьми; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности обучающихся с УО, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся с УО; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с УО; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования. 

2.3.В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

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 АОП  для обучающихся с У О: 

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

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

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными нарушениями в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения "актуального уровня развития" 

ребенка и его "зоны ближайшего развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного опыта 

ребенком (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 стимуляции 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 учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в 

коррекционно-педагогической работе. 

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

Подходы к формированию адаптированной программы для обучающихся с УО: 

-деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы с ребенком; 

-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 ребенка. В связи с этим важнейшим компонентом 

общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности 

ребенка. 

 

 

2.4.Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 



органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а 

также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 

нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким 

и необратимым нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического 

недоразвития и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

нарушении, и усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует 

создания специальных условий, поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая 

уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его 

ближайшего развития с самого раннего детства.  

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

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степениумственной отсталости характеризуется 

как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

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

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

правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в 

ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия 

задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. 

При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, 

учитывая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание 

продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 

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

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

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

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

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

сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

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

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

особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 

существительными. 

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

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой 

человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 

длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 

намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 

нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку речевой 

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

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

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 

однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их 

жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

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



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

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

возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения 

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

для запоминания новых текстов и материала. 

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

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

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

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

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

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

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

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

места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют с 

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

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

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

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

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

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

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

взаимодействию в группах с небольшим количеством детей.  

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

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

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

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игрушки 

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

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

равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть 

нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

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

адекватны, возникает «тупиковое подражание» –эхолалическое  повторение жестов и слов без 

достаточного понимания их смысла. 

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

произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 

нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 

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

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

начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

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

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности 

и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, чтодети охотно выполняют сенсорные 

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

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

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

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

пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 

такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, 

хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 

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

усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову 

оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 

выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

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

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

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



У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 

усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью 

действовать с учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие 

обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные 

предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной 

деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

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

представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 

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

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

функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся 

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

осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 

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

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

соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 

загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами 

выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 

обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

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

детей этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные 

действия. При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется 

положительные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять 

определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

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

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

заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности дети 

принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 

постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 

действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 

детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 

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

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

участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно 

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

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

вызывает у них затруднения.              

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

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

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

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном 

целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей характеризуется 

как«социально неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной 

отсталостью. 

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



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

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 

ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 

случаях отмечается «полевое поведение». 

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

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

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

раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, 

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

близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 

зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

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

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 

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

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

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

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

не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В старшем 

дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют 

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

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

сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и 

др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется 

после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 

Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре 

является нарушение семантической стороны речи. 

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

целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

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

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно 

отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные действия 

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

специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя эти действия, 

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

манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные 

действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенности 

отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 

нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной 

отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и опускаться 

самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными 

движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них 

недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 



согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не 

могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания 

(указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим 

пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым 

взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), 

подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с 

тяжелойумственной отсталостьюи с множественными нарушениями в развитии. 

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

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

взрослым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости 

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

нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 

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

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

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 

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

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

рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

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

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

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

голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 

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

элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др.  

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

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное 

хватание рук или предмета.  

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, 

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств 

и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные 

манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций 

приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое 

значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, 

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

манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

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

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

Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят 



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

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

сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия 

пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться 

в коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 

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

(вертикализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется как «социально дезадаптированный». Это 

дети с глубокой степенью умственной отсталостии большинство детей с множественными 

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

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

конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие 

ориентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за 

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

стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, 

возможны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические 

изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно 

моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют 

возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности 

(взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в 

свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности 

сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в 

виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании 

предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются 

удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту 

и кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они 

захватывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более 

сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

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

также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено.Интерес к 

окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением 

элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы 

окружающего мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за 

ними взглядом, однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать 

эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях 

аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений 

комфорта или дискомфорта. 

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

комплексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-

положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую 

качественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется 

чувствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 

его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных 

кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются 

вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых 

случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

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

бесцельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В 

ситуации удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и 

сосредоточивают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в 

насыщении.    

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

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

поворачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее 

удерживать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук 



могут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в 

состоянии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как 

специфические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в 

становлении каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность 

формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно 

снижение познавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие 

целенаправленной деятельности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и 

взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает своевременно ни один из видов 

детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать 

опорой для всего психического развития в определенном возрастном периоде.  

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях 

детей, основные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые 

образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

-  использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 

2.5.Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом 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 с УО к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с УО. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.6. Целевые ориентиры реализации программы для обучающихся с УО. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

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

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 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 к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

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 недоброжелательное отношение 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 музыкальных и подвижных 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 к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой 

умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

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. 

 

 

III. Содержательный раздел Программы 

 

 Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

3.1. Социально-коммуникативное развитие: 
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 МБДОУ и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, 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 

младшего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 

действиям; 

-учить обыгрывать игрушки; 

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

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

-воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

-воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

-учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 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; 

При формировании игры. 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. 

3.2. Познавательное развитие. 

 Познавательное развитие. В данной области программы выделены направления 

коррекционно-педагогической работы, которые способствуют поэтапному формированию 

способов ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком 

общественного опыта в следующих направлениях: 

сенсорное воспитание и развитие внимания, 

формирование мышления, 

формирование элементарных количественных представлений, 

ознакомление с окружающим. 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" работа ведется по 

нескольким направлениям: 

развитие зрительного восприятия и внимания 

развитие слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 

-развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства предметов, 

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

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

большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - горький; 

-учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи); 

-формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых 

и практических задач; 

-создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной деятельности 

- в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 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; 

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

-дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений 

природы; 

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

отвлекаясь от других признаков; 

-использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

-ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

-пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышленияосновными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 

практического и игрового задания; 

-формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и 



предметах-орудиях фиксированного назначения; 

-познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 

-учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач; 

-формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения; 

-учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

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 младшего дошкольного возраста 

являются: 

-создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

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

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

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное); 

-учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 

-формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, образцу и 

речевой инструкции); 

-формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

-развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... сколько...); 

педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им самим и 

ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, 

добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

-учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

-учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

-учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

-учить составлять равные по количеству множества предметов: "столько..., сколько..."; 

-учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами в 

пределах двух без пересчета; 

 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. 

При ознакомлении с окружающимосновными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

-знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

-знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

-обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

-воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы; 

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. 

3.3 Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с художественной детской литературой. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять предметно-игровые 

действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции "Дай", 

"На", "Возьми", понимать и использовать указательные жесты; 

-продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

-воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с 

педагогическим работником и другими детьми; 

-воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

-формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с 

ним можно делать?); 

-формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании; 



-создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

обучающихся. 

-учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

-формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания словами; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

-учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

-учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

-воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям других 

детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

-разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

-учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

-учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся гуляют"); 

-формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

-учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

-учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

-развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы; 

-стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста 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. 

3.4. Художественно-эстетическое развитие. 

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. 

Рекомендуемый музыкальный репертуар в рамках выполнения ЭКС 

Слушание музыки Государственный гимн Республики Татарстан, муз Р. Яхина; «День 

чудесный», муз А. Монасынова; «Уммегульсум», татарская народная мелодия вобраб. Ф. 



Фаизовой; «Вальс», муз. С. Сайдашева; «Шурале», муз. А. Ключарёва; «Марш Тукая», муз. 

З.Яруллина; «Рассвет в деревне»(из цикла «Деревенские картинки»),муз. Л. Батыр – Булгари; 

«Сабантуй», муз. Л.Батыр – Булгари, сл. Г. Зайнашевой, пер. С. Малышева. Пение «Это - я», 

муз. Л. Тагировой, сл. Р. Ураксина; «Петух», муз. Дж. Файзи,сл. М. Джалиля, пер. Ю.Лопатина; 

«Осень», муз. и сл. Л. Хисматуллиной; «Первый снег», муз. А. Батыршина, сл. З. Нури, пер. В. 

Коркина; «Пришла весна», муз. Дж. Файзи, сл. Ф. Карима, пер. С. Малышева«Жеребенок в 

городе», муз. М. Шамсутдиновой, сл. Ш. Галиева, пер. С. Малышева. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

-приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

-развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые музыкальные 

произведения; 

-приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 

-развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять простейшие 

игровые танцевальные движения под музыку; 

-формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических играх, 

что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с другими детьми в 

процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

-развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

-формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 

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: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

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

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

соблюдая одновременность звучания; 

5) 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); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

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

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) 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; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-



практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

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

дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

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

элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

16) 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; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля; 

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

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

19) 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 младшего дошкольного 

возраста являются: 

-формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к ним; 

-развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 

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

-учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок; 

-вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

-учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

-стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 

-учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные вопросы 

по содержанию иллюстрации; 

 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 с педагогическим работником 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 



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

-продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

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

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

-обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики - 

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

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой 

обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить 

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

выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогическим 

работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

20) 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 младшего дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

-учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин); 

-формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

-знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

-учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

-приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин); 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

-воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

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 младшего 

дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

-формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении реальных 

предметов. 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу. 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других детей, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

-учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

-знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

-закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам. 

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 младшего 

дошкольного возраста являются: 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

-учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

-формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные предметы 

и явления природы; 

-учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого ребенка 

при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

предметами явлениями природы; 

-учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

-учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

-учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

-учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

-закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее результатам; 

-учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 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 



младшего дошкольного возраста являются: 

-формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 

строительным материалом; 

-познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

-учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятельно 

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагогического работника; 

-учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами; 

-формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подражанию, 

указательному жесту, показу и слову; 

-развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, удерживать ее 

до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу до 

конца; 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 

обыгрыванию; 

-воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

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. 

3.5 В области физического развитияосновными 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. 

 Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 

уметь передвигаться в пространстве путем ползания; уметь самостоятельно сидеть. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

-формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям с другими детьми; 

-укреплять состояние здоровья обучающихся; 

-формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

-формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

-развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

-тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

-создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

-осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

-учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

-учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачиваться к 

нему лицом, когда он говорит; 

-учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому 

работнику; 

-учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку - 

стена, веревка, лента, палка; 

-учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

-учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

-учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

-учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, лежа на 

животе и обратно; 

-воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

-учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 

-учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

-учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

-учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического работника; 

-формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 

входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

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 ходить по "дорожке" и "следам"; 

-учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

-учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

-учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

-формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

-учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

-учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

-продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в воду, 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста являются: 

-учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

-учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

-учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

-учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

-учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

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

-формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

-учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

-учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

-учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, высоко поднимая колени 

"как цапля"; 

-формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

-учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

-учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

-учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

-учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 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; 

-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. 

 

3.6. Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 

педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, 

а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у 



него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

 

3.7.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям 

(законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, 

чтобы обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы 

в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-

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

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 

(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные 

условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после 

рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

(законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы 

коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение 

родителей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-

развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 

организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по 

организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 

необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 

современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 

обучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с 

приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия родителей 

(законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных представителей) по 

отношению к его воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителям (законным представителям): 

беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и 

анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с 

болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего 



педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в 

коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать 

переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия 

со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 

ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; повышение 

информированности родителей (законных представителей) о способах и методах лечения, 

развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным представителям) 

в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных 

представителей) элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 

продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных 

представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 

характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 

педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 

также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной 

поддержки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со своим 

ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 

представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 

обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителям (законным представителям). 

13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития 

и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, сенсорными, 

интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) дается информация 

об условиях, необходимых для развития познавательной активности ребенка и 

самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации деятельности и 

поведения ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

физическому воспитанию с родителям (законным представителям). Учитывая во многих 

случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно 

говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 

установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между детьми 

и педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям. Инструктор по 

физической культуре помогает родителям (законным представителям) в выборе эффективных 

приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, 

расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с 

ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития обучающихся в семье. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; 

об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а 

также планирование работы с семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 



представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов 

обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 

вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 

инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

o информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребенка; 

o своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

o информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

o знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

o информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации 

и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

Направление Методы, приемы и способы взаимодействия 

диагностико-аналитическое  опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с 

родителями (законными представи-телями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые просмотры занятий  

просветительское и 

консультационное  

групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для 

родителей (законных сайт ДОО и социальные группы ВК; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 



детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей., досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

детском саду. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом 

возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 
     3.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического 

работника с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-

личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности ("Я и 

другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий 

мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в 

быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 



обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, 

становится умелым, более независимым от педагогического работника, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает 

последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, 

должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, 

перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся 

предметом, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать 

кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 

движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой 

крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся 

специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается 

представление о себе, они совершают открытие своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире 

вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего "Я" через формирование и 

пробуждение "личной памяти", через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных 

ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного обучения восприятие 

ребенком окружающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти 

образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринимает 

со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными 

и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их 

свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то 

есть к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового 

восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной организации. В подготовительной к школе группе в обучении 

акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 

складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 



На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 

практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача 

педагогического работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения 

педагогический работник использует совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у обучающихся 

подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только с 

четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 

проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. 

Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по 

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные знания 

о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть 

внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощупывать и 

осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного 

познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных описаний 

объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, 

песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных 

отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

обучающихся формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 

слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, 

знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию 

мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ слова, как 

важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми 

проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических 

речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 

начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. На четвертом 

году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая 

продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - 



проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте начинают с 

формирования у обучающихся умения выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу 

проводят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), 

обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного 

материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и 

дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с 

ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических 

работников, работа с родителям (законным представителям). 

 Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 

б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

и) развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина - "би-би"; паровоз: "ту-ту"). 

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как собачка лает", 

"Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

6. Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: "Привет!", "Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу 

сок", "Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые 



действия). 

4. Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по 

подражанию получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 

смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными методами и 

приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на 

музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержание 

песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ 

танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического 

работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихся 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям 

музыкальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного 

занятия различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах 

занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов); активно-действенное и ярко эмоциональное участие 

педагогических работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных 

занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему 

их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 

слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые 

мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с 

педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его 

интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, 

петь естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, 

обучающиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и 



движению. На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под 

музыку, умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг 

другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать 

сменой движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, 

плясового, спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными 

движениями по показу педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами, 

"пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко 

прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, 

отображающие характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. В 

процессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у 

обучающихся музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, 

чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе которых 

у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие 

разнообразных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 

сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, 

активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества 

воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и другими 

детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 

использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с 

помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В 

ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются 

умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, 

память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у 

обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им 

становление самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной 

самооценки и положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться 

музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. 

Такое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в организации 

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

 Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной 

литературы является важным направлением в коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и 

эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных 

героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев 

между собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь 

чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, 

художественная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее 

действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра 

насыщает слово конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, 

развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений 

с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное 

отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного 

речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью 

и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для 



обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 

ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать 

положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и 

чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат 

обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение 

соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые 

тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, 

с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над 

текстом педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых 

персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою 

и отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои 

мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных 

иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся 

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К 

концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и 

обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 

жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает 

детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Особое 

значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой 

игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, 

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации 

обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, 

словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх 

ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то 

рассказывать от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются 

коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное 

разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся 

обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с 

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации 

визуально-тактильно контакта между ними); 

повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки должны 

быть простыми и образными ("Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши"), 

содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они 

были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было 



скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, 

мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных 

манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с 

чтением ребенку в семье и на досуге. 

 Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 

восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка 

в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 

действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие изобразительной 

деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 

предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 

без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии с педагогическим 

работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по 

игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и 

развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобразительные средства используются и 

другими специалистами: на занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На 

начальных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, привлекать их 

внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно привлекать 

обучающихся к выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает полученный результат 

личностно значимым для ребенка. 

 Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию 

нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных 

недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, 

поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок 

усваивает способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При 

ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, 

а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, то 

есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 

создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих 



интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия 

рисованием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять 

задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, 

наполняют смыслом его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

отношениями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется 

способность преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям 

("Построй домики для зайчика и ежика"), конструирование по собственному замыслу. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов 

программы, прежде всего с социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной 

деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной 

сетке занятий; 

ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 

является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным поделкам, 

формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным 

материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно 

происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 

грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную 

активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются 

представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в униформе как 

представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. 

Под влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной 

деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, 

дворник, шофер, затем профессии родителей (законных представителей) и близких 

родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, 

достигается единство представлений обучающихся и их трудовых навыков, к которому и 

необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в 

основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года 

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся 

эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям детской 

художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением 

народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального 

восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 

организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание 

обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь 

доступными изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а затем сами 

выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. 



В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим работником, 

использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того 

или иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную 

обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных 

композиций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с 

другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности 

и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, 

использовать "неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание 

материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством 

педагогического работника, находясь в специализированной дошкольной образовательной 

организации, обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному 

замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 

изобразительной деятельности -лепки, аппликации, рисования. Однако в результате 

целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной 

организации обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с использованием 

элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование умений 

видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в 

становлении эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художественного 

восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, предметов 

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает внимание 

обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое 

вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не 

нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства 

вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в 

создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в 

жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации 

пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы 

педагогических работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения 

выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического 

воспитания. 

Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию 

включают в себя определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

воспитателем). В тоже время значительное место в системе физического воспитания занимают 

подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других 

занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых 

воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные задачи. 



В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию 

движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах 

становления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней 

гимнастики в семье и на занятиях в Организации целесообразно предлагать детям основные 

виды движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в 

положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к 

подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук 

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий 

обеих рук, выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, 

одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им 

движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с опорой на зрительные и 

тактильные образы-представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской 

деятельности, является предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также 

способствует повышению познавательной активности обучающихся. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь 

период пребывания обучающихся в дошкольной образовательной организации: 1. Создание 

условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе активного 

двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-развивающей, 

материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья 

обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

 В направлении "Путь к себе" у обучающихся закрепляется образ "Я"; они учатся 

понимать и принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны 

личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических 

навыков в жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма 

человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим 

миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их 

повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, 

нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу 

для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе 

воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жизненные 

ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо 

наносят им урон. 



В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за 

своим телом. 

 В содержании работы "Мир моих чувств и ощущений" обучающихся знакомят с 

основными средствами познания мира - зрением, слухом, кожной и мышечной 

чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений 

обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в 

повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются 

специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального 

опыта, который закладывает основы представлений обучающихся о различных чувствах и их 

проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 

органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них навыки 

ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

 При ознакомлении обучающихся с направлением "Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья" - происходит формирование представлений обучающихся о единстве Человека 

и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов 

природы. Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и суточными 

изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают 

понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и 

от поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о 

здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем "солнце, воздух и вода" рассматриваются как факторы, оказывающие 

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся 

знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким 

образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Обучающиеся 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития 

остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают 

навыками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. 

Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в 

проветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа 

жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, 

у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни 

человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и 

оздоровления своего организма. 

 Содержание работы "Движение - основа жизни" - посвящено формированию у 

обучающихся представлений о значении двигательной активности в жизни человека. 

Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и 

роста. Они учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью 

подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; 

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики. 

Педагогическая работа, связанная с "Человек есть то, что он ест" посвящена 

формированию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 

питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их 

качественным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, 

культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо 

правильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обучающихся 

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами 

и деснами, органами пищеварения. 

 В направлении "Советы доктора Айболита" работа посвящена формированию у 



обучающихся представлений о возможностях традиционного, лекарственного и 

нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со случаями и 

жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами 

элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая 

температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У 

обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, 

жизненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, 

необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и 

другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 

обучающихся. 

 В содержании "Здоровье - всему голова" работа направлена на закрепление у 

обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни как об одной из важнейших, 

жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в 

активном, здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек 

(переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию 

организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время 

пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в детском саду  направлено на совершенствование духовного 

развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и создание условий для 

обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального 

психологического комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на 

здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Взаимодействиеспециалистоввреализациикоррекционно-образовательногопроцесса 
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Организациялогопедической работы с детьми с умственной отсталостью. 

Нарушенияречиуданнойкатегориидетейпредставляютсобойнарушениеречевойдеяте

льности в целом. Структура речевого дефекта у детей с умственной отсталостью 

являетсянеоднородной. Это обусловлено тем, что нарушения речиу этих детей вызываются 

целымкомплексомбиологическихисоциальныхфакторов,воздействующихнаформированиер

азличных уровней речевой функциональной системы. Однако ведущим нарушением, при 

всехвариантахструктурыречевогодефектауумственноотсталыхдетейявляетсянедоразвитиес

емантическогокомпонента речи. 

Нарушения речевого развития у детей с ИН проявляются в раннем возрасте. 

Раннееорганическоепоражениецентральнойнервнойсистемыприводитвбольшинствеслучаев

кгрубому недоразвитию речи и всех её функций. Это обнаруживается уже в доречевой 

период 

ипроявляетсявслабойвыраженностигуления,впозднемпоявленииактивноголепета.Характер

но, что лепет почти не структурируется, в нем едва просматриваются 

ритмическиеструктуры(сериислогов,организованныепопринципуповторностиичередования

).Ноглавное - почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение 

взрослого.Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, 

затрудненно протекаетпроцесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к 

двусловному предложениюрастягивается (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) на долгое время. Удетей с интеллектуальными проблемами медленно 

образуются и закрепляются речевые формы,слабо выражена самостоятельность речевого 

творчества, наблюдается стойкое 

фонетическоенедоразвитие,неразвитартикуляционныйаппарат,отмечаютсяполиморфноена

рушениезвукопроизношения,несформированофонематическоевосприятие,доминированиев

речиимен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, 

признаки 

иотношения,сниженаречеваяактивность.Вречитипичныаграмматизмы,проявляющиесякакв 

сложных, так и в простых формах словоизменения; нарушено словообразование; 

характернаслабаясформированностьсвязной речиилиеёотсутствие. 

Характерные особенности просодической стороны речи детей с нарушением 

интеллектавыраженывтом,что ихречь монотонна,маловыразительнаилишенаэмоций. 

Вречевыхнарушенияхпреобладаетсемантический(смысловой)дефект.Нарушенияреч

иочень стойки. 

Нарушениязвукопроизношенияопределяютсякомплексомпатологическихфакторов.

Выделяютследующиеосновныепричинынарушенийзвукопроизношенияудетейснарушением

интеллекта:несформированностьпознавательныхпроцессов,направленныхнаовладение 

звуковым составом речи; позднее развитие фонематического слуха; 

недоразвитиеобщейиречевоймоторики(нередкиостаточныеявленияпараличей,парезовречев

оймускулатуры,чторезкоограничиваетвозможностиовладенияправильнымпроизношениемз

вуковречи);аномалиивстроенииоргановартикуляции:губ,твердогоимягкогонеба,челюстей. 

Инертностьнервныхпроцессов,плохаяпереключаемостьпроцессоввозбужденияитор

можения проявляются у детей с нарушением интеллекта при постановке и особенно 

приавтоматизации звуков. Коррекция нарушений звукопроизношения связана с 

формированиемречевойфункциивцелом,таккакдефектызвукопроизношенияпроявляютсяна

фонесистемногонедоразвитияречиумственноотсталыхдетей.Недоразвитиепониманияречис

очетаетсяснедоразвитиемсамостоятельнойречи.Выполняюткакие-

либодействия,контактируют друг с другом, играют дошкольники, как правило, молча. Они 

не 

сопровождаютсвоидействияречьюилишьиногдапроизносятотдельныесловафиксирующегох

арактера. 

Многиеиздетейпользуютсяжестами,мимикой,движениямиголовысцельюсообщитьо

своихпотребностях,желаниях,положительныхилиотрицательныхвпечатленияхопроисходящ

ихвокругнихсобытияхит.д. 

Уумственноотсталыхдетейразличныекомпонентыязыковойсистемынарушаютсянео

днозначно.Вбольшеймерестрадаетсемантическийкомпонентязыковойсистемы,вменьшей–

планвыражения.Болеегрубонарушенсинтаксическийкомпонент,чемморфологическая 

система языка, в которой лучше усваиваются формы с простым, конкретнымзначением. 

Сенсомоторный уровень речи у одних детей является сохранным, у других же –

нарушеныкакмоторика,таки сенсорно– перцептивныйуровеньвосприятияречи. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников 



внорме.Оничастонемогутустановитьиобъяснитьсвязимеждупредметами,событиями,персон

ажамихудожественныхпроизведений,людьмивокружающейобстановке;плохорассказывают

,невнятно передают свои впечатленияи т.д. 

Доконцадошкольноговозрастаудетейостаетсяполностьюнесформированнойрегулир

ующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не оказываетне 

него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто 

немогутсамостоятельноиграть.Слабостьпланирующейфункцииприводиткпотерепервоначал

ьногозамысла. 

Несформированностьречевойдеятельностивыражаетсявслабостимотивациииснижен

иипотребностивречевомобщении;внарушенныхоперацияхпрограммированияречевоговыск

азывания,созданиявнутреннихречевыхпрограмминарушенныхоперацияхреализацииречево

й программы иконтроля заречью. 

Средидетейснарушениеминтеллектаестьдети сразличнымуровнемразвитияречи: 

 совсемневладеющиеактивнойречью; 

 владеющиенебольшимсловарнымзапасомипростой фразой; 

 владеющиеформальнохорошоразвитойречью. 

Такжедетисинтеллектуальнойнедостаточностьюмогутиметьразнуюстепеньсистемногонедо

развитияречи: 

1.)СистемноенедоразвитиеречитяжелойстепениприумственнойотсталостиЛогоп

едическаяхарактеристика: 

Осложненныйречевойдефект,вструктурекотороговедущиминарушениямиявляются:

недоразвитиесемантическогокомпонентаирасстройствомоторныхилиязыковыхопераций 

порождения речевых высказываний. Отмечается отсутствие активной речи или 

полиморфноенарушение звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых 

форм фонематическогоанализа,ограниченныйсловарныйзапас(до10-

15слов).Фразоваяречьпредставленаоднословными и двусловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов корней. 

Формысловоизмененияисловообразованияотсутствуют.Связнаяречьнесформирована.Грубо

енарушениепониманияречи. 

2.)СистемноенедоразвитиеречисреднейстепениприумственнойотсталостиЛогопе

дическаяхарактеристика: 

Имеетсяотносительноравномерноенарушениевсехкомпонентовречевойфункционал

ьной системы, всех операций порождения высказываний, но без 

дополнительныхлокальныхорганическихпоражениймозга,вызывающихнарушенияречи. 

Полиморфноенарушениезвукопроизношения,грубоенедоразвитиефонематического

восприятияифонематическогоанализаисинтеза(каксложных,такипростыхформ);ограниченн

ый словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в 

неправильномупотреблении окончаний существительных в предложных и беспредложных 

синтаксическихконструкциях,внарушениисогласованияприлагательногоисуществительног

о,глаголаисуществительного; несформированность словообразовательных процессов 

(существительные,прилагательныеиглаголы);отсутствиеилигрубоенедоразвитиесвязнойреч

и(1-2предложениявместо пересказа). 

3.) Системное недоразвитие речи легкой степени при умственной отсталости 

Логопедическаяхарактеристика: 

Вструктуреречевогодефектапреобладаютфонетико-фонематическиерасстройства. 

Полиморфноенарушениезвукопроизношения,недоразвитиефонематическоговосприятияиф

онематическогоанализаисинтеза;аграмматизмы,проявляющиесявсложныхформахсловоизм

енения (в предложно-падежных конструкциях при согласовании прилагательного 

исуществительногосреднегородавименительномпадеже,атакжевкосвенныхпадежах);наруш

ениесловообразования,недостаточнаясформированностьсвязнойречи,впересказахнаблюда

ютсяпропускииискажениясмысловыхзвеньев,нарушениепередачипоследовательности 

событий. 

Такимобразом,речевыенарушенияудошкольниковсинтеллектуальнойнедостаточнос

тьюхарактеризуютсяразличнойструктуройдефектаистепеньювыраженности. 

Инертностьнервныхпроцессов,плохаяпереключаемостьпроцессоввозбужденияитор

моженияпроявляютсяудетейприпостановкеи,особенно,приавтоматизациизвуков.Большинст

воизэтихдетейнуждаютсявиндивидуальныхлогопедическихзанятиях. 

Условия,необходимыедляэффективнойлогопедическойработы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии ипреемственностивработевсегомедико-психолого-

педагогическогоколлектива(логопеда,психиатра, психолога, воспитателей, музыкального 



руководителя, преподавателя физкультуры,медицинскойсестры). 

2) Теснаясвязьлогопедасродителями,обеспечивающаяединствотребованийкраз

витиюречи ребенкаизакреплениеизученного материала. 

3) Сочетаниевербальныхсредствсиспользованиемразнообразногонаглядногоид

идактическогоматериала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его 

соответствиевозможностямребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их 

уточнение впроцессепродвиженияребенкасучетомегодинамики. 

6) Созданиеблагоприятныхусловий:эмоциональныйконтактлогопедасребенком,

доброжелательность,адаптациякобстановкелогопедическогокабинета,положительнаяэмоци

ональнаяоценкалюбогодостиженияребенкасосторонылогопедаисотрудниковдетскогосада, 

работасродителями. 

Принципыпостроенияиндивидуальныхпрограмм: 

 учетвозрастныхииндивидуальныхособенностейразвитиякаждогоребенка, 

 учетособенностейразвитияпознавательныхвозможностейребенка, 

 

 учетструктурыречевыхнарушенийиуровняречевогоразвитиякаждогоребенка, 

 прогнозированиединамикиовладенияпрограммнымматериалом.Алгоритмпос

троенияиндивидуальных программ. 

1) Работанадпониманиемобращеннойречи. 

2) Развитиемелкойручноймоторики. 

3) Развитиеслуховоговниманияифонематическогослуха. 

4) Развитиеритмическихвозможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики (см.

 Приложение 3.Артикуляционнаягимнастика). 

6) Формированиеактивнойречи:звукоподражания,лепетныеслова,отдельныесло

ва,фраза,диалогическая  речь. 

Задачиобучения: 

1. Созданиепредпосылокразвитияречи. 

- Расширениепониманияречи. 

- Совершенствование произносительной стороны 

речи.Совершенствованиетонкойручноймоторики. 

- Развитиеритма. 

- Развитиедыхания. 

- Развитиеречевогодыханияиголоса. 

- Развитиеартикуляторноймоторики. 

- Развитиезрительногоислуховоговосприятия,внимания,памяти. 

2. Задачи Iэтапа. 

1) Расширениепониманияобращеннойкребенкуречи. 

2) Стимуляция у детей звукоподражания и общения с помощью аморфных 

слов-корней(машина–«би-би»; паровоз:«ту-ту»и др.). 

3) Стимуляцияподражания:«Сделайкакя»:Звуковоеподражания:«Каксобачкалает», 

«Каккошкамяукает»,«Какмышкапищит?»,«Какворонакаркает?»и др. 

4) Соотноситьпредметыидействиясих словеснымиобозначениями. 

5) Стимулироватьформированиепервых формслов. 

6) Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более 

слоговслитно. 

7) Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. 

Выражатьсвои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу 

спать», «Хочусок»,«Спасибо!» 

3. Задачи IIэтапа. 

1) Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку средидругихпоописаниюпедагога,объяснять свой выбор). 

2) Накоплениеирасширениесловаря(использоватьнастольно-печатныеигры). 

3) Формированиедвухсловныхпредложений(использоватьпредметно-

игровыедействия). 

4) Работанадпониманиемпредлогов(использоватьигровыезадания). 



5) Постановкагласныхзвуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от 

легкихупражненийдо сложных. 

Артикуляторнаягимнастикапроводитсяпоподражанию,передзеркалом.Используется

имеханическая помощь (резиновыещетки,зонды ит. д.). 

 

Способыпостановкизвуков: 

- поподражанию(уумственноотсталыхдетейпостановказвуковпоподражаниюпол

учаетсякрайнередко); 

- механическийспособ; 

- постановкаотдругихзвуков,правильнопроизносимых; 

- постановказвукаотартикуляторного уклада; 

- смешанный(когдаиспользуютсяразличныеспособы). 

-

наречий,обозначающихместонахождение(там,вот,туда,здесь),время(сейчас,скоро),количест

во(много,мало,еще),сравнение(больше,меньше),ощущения(тепло,холодно,горячо,кисло,сла

дко,горько, вкусно),оценкудействий (хорошо,плохо); 

Введениевсловарьэкспрессивнойречичислительных (один,два,триит.) 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования 

вэкспрессивнойречи.Обучениестандартныминаиболеепродуктивнымспособамсловоизмене

ния. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительныхмужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы 

(шар-шары), - и (кошка-кошки). 

 

Обучениеизменениюсуществительныхпопадежам: 

 В.п.сущ.Ед.числасокончанием–у(Яберу…куклу,зайку,мишку); 

 Р.псущ.муж.ижен.Родаед.числабезпредлогаиспредлогом–

у(Укогонетмяча?Мячанетумальчика.У кого естьусы?Усы естьу кошки.); 

 Д.п.сущ.мужскогоиженскогородаед.числасокончанием–

е(Комуподарилиигрушки?Игрушкиподарили девочке. ); 

 Т.п.сущ.муж.родаед. числасокончанием -ом (Чемрежут хлеб?Хлебрежутножом). 

 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица ед. 

числанаст. времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 

3-го лицаед.имн.числанаст. времени(поет-поют,стоит-стоят,лежит- 

лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными муж. и жен. рода 

ед.имн. числавИп.и косвенныхпадежахпо опорнымвопросам. 

Обучениесогласованиюместоимениймой,моя,мое,моиссущ.вИ.п.(моймишка,моякукла). 

Обучениеправильномуупотреблениюформродаичислаглаголовпрошедшеговремени 

(ушел-ушла-ушли). 

Обучение правильному употреблению приставочных глаголов: ( Бежать, 

выбежать;писать,подписать; шел, вошел,ушел и т.д). 

Обучение образованию сущ. с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательныхсуффиксов –ик, -ок, -чик, -к, -очк,-ечк-.«Назови ласково» (брат – братик, 

мама-мамочка, зайка-зайчик); 

Обучениеправильномуупотреблениюпредлогов:(В,на,под,за,к,от,над,из) 

Обучение употреблению слов-антонимов (большой —маленький, грязный — 

чистый);Слонбольшой, а муха маленькая. 

Обучение согласованию числительных с существительными: (одна конфета, 

двеконфеты,пятьконфет); 

Формированиесинтаксическихстереотиповиусвоениесинтаксическихсвязейвсоставе

предложения.Обучениедетейотвечать навопросыпокартинкамдвусоставнымпростым 

предложением:(Котспит.Мальчикбежит.Детипоют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым 

икосвенным дополнением: (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку.) или (Вова ест кашу. 

Катямашетрукой.) 



Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощьютрехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив(Мама,хочупить. Катя,давай играть.) 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Формированиеправильногозвукопроизношениявиндивидуальнойиподгрупповойраб

оте.Закреплениепроизносительныхнавыков(впределахдоступногословаря). 

Формированиеудетейзвукослоговойструктурысловасправильнымвоспроизведением

ударногослогаи ритмического рисунка: 

Двусложныеслова,состоящиеизпрямых открытыхслогов(пила,рыба...); 

Односложныеслова,состоящиеиззакрытогослога(мяч,лук...);Двусложныеслова,состо

ящие из открытого и закрытого слогов (батон, каток...);Двусложные слова, состоящие 

иззакрытогоиоткрытогослогов(ложка,мишка, кошка...) 

Развитиеинтонационнойвыразительностиречивпесенках,потешках,играх,инсцениро

вках,всамостоятельной речи. 

 

4. ЗадачиIIIэтапа. 

1) Уточнениеирасширениесловарногозапаса(использоватьдидактическиеигры,

настольно-печатные). 

2) Расширениеобъемафразовойречи. 

3) Формированиеграмматическогострояречи. 

4) Развитиепониманияграмматическихформсуществительныхиглаголов. 

5) Работапословоизменениюисловообразованию. 

6) Проведениеработыпокоррекциизвукопроизношения(постановкасогласныхзву

ков,автоматизацияи дифференциация звуков). 

7) Активизациядиалогическойречи(использоватьэлементытеатрализованнойигры). 

8) Подготовкакграмоте.Овладениеэлементамиграмоты. 

 

Направлениялогопедическойработысдетьми,имеющиминарушениеинтеллекта 

 

Развитиеречитесносвязанособщимпсихическимразвитиемребенка.Базовымипредпо

сылкамидляегоразвитияявляются:коммуникативнаянаправленностьобщения,интересребенк

акокружающемумиру,слуховоевниманиеивосприятие,развитыйфонематический слух, 

согласованное межанализаторное взаимодействие нескольких 

ведущиханализаторов,готовностьоргановартикуляционногоаппарата,развитиеосновныхфун

кцийречи.Развитиеэтихпредпосылокиопределяетсодержаниеосновныхзадач,имеющихкорр

екционнуюнаправленность приобученииумственноотсталогодошкольника. 

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей у детей 

происходит вповседневной жизни в процессе общения с членами семьи, во всех видах 

детской 

деятельности,атакженаспециальныхзанятияхпоразвитиюречислогопедом.Натакихзанятиях

систематизируетсяиобобщаетсяречевойматериал,втомчислеприобретенныйдетьмивпроцесс

едругихвидовдеятельности,расширяетсяиуточняетсяимпрессивныйиэкспрессивныйсловарь

,ведетсяработанадформированиемграмматическогострояречи,формируютсяэлементарныеп

редставленияоязыковомизвуко-

буквенноманализе,активизируетсяиразвиваетсясвязнаяречь.Крометого,решаютсяспецифич

ескиекоррекционныезадачи:формируютсяосновныефункцииречи–

фиксирующая,сопровождающая, познавательная, регулирующая и коммуникативная; 

осуществляется работапокоррекциизвукопроизношенияудетей. 

Основной задачей логопедической работы ребенка с ИН является развитие и 

дальнейшеесовершенствованиемеханизмов языковогоуровня речевойдеятельности. 

впроцессеработынад развитиемречидетейбольшоевниманиедолжно уделяться: 

- воспитаниюпотребностивречевомвысказываниисцельюобщениясовзрослымиисверст

никами; 

- воспитаниюинтересакокружающимлюдям,ихименам,действиямсигрушкамии 

предметами и кназваниямэтихдействий; 

-созданиюудетейпредпосылоккразвитиюречииформированиюязыковойспособностидетей; 

-развитиюпознавательнойфункцииречи; 

- воспитаниюпотребностивыражатьсвоимысли,наблюденияиэмоциональныепереживан

иявречевыхвысказываниях; 



- обогащению словарного запаса дошкольников (в импрессивной и 

экспрессивнойречи); 

 

Такимобразом,коррекционно-логопедическаяработанаправленанаразвитие 

различных компонентов языковой способности: фонетического,  

лексического,словообразовательного,морфологического, семантического. 

 

Содержание логопедической работы с воспитанникамис умственной отсталостью 

 

Подготовительный этап 

Преодолениеречевогонегативизма.Установлениеконтактасребенком.Повышениеэм

оционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и 

формированиенавыковвзаимодействия«ребенок–взрослый»,«ребенок-

ребенок».Воспитаниеуребенкауверенностивсвоихсилах.Формирование 

егоинтересакигровойдеятельностииуменияучаствовать вигре. 

Развитиеслуховогоизрительноговосприятия,внимания,памяти,развитиечувств

аритма,развитиефонематическоговосприятия,общеймоторикиимелкоймоторикипал

ьцев рук, артикуляционной моторики; 

Обучение фиксации взгляда на объекте. Соотнесение формы предмета со 

словом.Формированиеэлементарныхпонятийовеличинепредметовиеепараметрах(большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий;широкий,узкий;толстый,тонкий).Различениепредметовповеличинеиеепараметрам:п

ротивопоставлениепопринципу«такой-нетакой»,выборпредметоводинаковыхповеличине 

изгруппыоднородных,группировкаразнообразныхпредметовповеличине иеепараметрам; 

расположение предметов по словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

иубывания)ит.д...Привлечениевниманиякнеречевымзвукам,формированиесосредоточениян

а звуке, определение местонахождения источника звука. Развитие слухового внимания 

привосприятиизвуковразличнойгромкости(громкий–тихий),высоты(высокий–

низкий)сиспользованиемзвучащихигрушекит.д.воспитаниеслуховоговниманиякречи. 

Расширениекругаузнаваемыхпредметовнаосновесформированныхзрительныхислух

овых представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти.Совершенствованиепроцессовзапоминанияивоспроизведенияпоследовательностии

количества предметов (три, четыре), картинок, геом. фигур; ряда неречевых звуков (двух, 

трех),звукоподражаний(два) ит.п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развитияобщей,ручной и артикуляторной моторики. 

Развитие движений кистей рук в спец. Упр.: сжимание, разжимание, встряхивание 

ипомахивание кистями и т.д, совершенствование межанализаторного взаимодействия (в 

работезрительного,слуховогои тактильного анализаторов). 

Подготовка артикуляционногоаппаратакестественному 

формированиюправильногозвукопроизношениявпроцессевыполненияартикуляторныхигро

выхупражненийпоподражанию. 

Формированиедвижениймимическоймускулатурыпоподражанию. 

 

Формированиеслухозрительногоислухомоторноговзаимодействиявпроцессевосп

риятияи воспроизведения ритмических структур. 

Воспитание чувства ритма. Прохлопывание простого ритма по подражанию. 

Развитиеслухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических 

сигналов «Посмотрии сделай, как я» и т.п. Развитие чувства ритма в ритмических играх 

«Мишки бегают», «Птичкалетает»,«Кормимпетушка»и др. 

 

Развитие импрессивной речи. 

Формированиеумениявслушиватьсявречь,пониматьеесодержание,сосредоточиватьс

янавосприятии речии даватьответныедвигательныеи звуковыереакции. 

Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний,подкрепленных действием «Покажи игрушку» (выбор игрушки и 

выполнение действий 

всоответствиисинструкцией),«Покажикуклу.Пониманиедвухступенчатыхинструкций 

«подойдикшкафуивозьмимишку».Обучениепониманиювопросов:Что?Кто?Где? 

 

«Покажи, кто спит», «покажи, где кошка умывается, а где спит» и т.п. 



соотнесение словодин-много с соответствующим количеством предметов и слов большой-

маленький с величинойпредметов. 

Вызываниеречевогоподражания,потребностиподражатьсловувзрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний 

(«Катяпоет:а-а-а»,«мышкапищит:и-и-и»;«в лесукричат: ау,ау,ау»; 

 

Вызываниезвукоподражанийнаматериалеоткрытыхслогов:корова«му»;мышка 

«пи»;курица«ко-ко-ко»;наматериалезакрытыхслогов:«собака«ав-

ав»,мячик«бух»,наматериалеслоговсостечениемсогласных:лягушка«ква»,уточка«кря»;Фор

мированиеспособности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием: 

Аня, Оля, папа,мама,на, дай,произноситьуказательныеслова:тут,там,это; 

Называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица 

ед.числа(возьми, иди, пей,спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом фраз 

(мама дай,папаиди, хочупить, давай играть); 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенныесущ.вИ.п.,вопросительныеиуказательныеслова:«Гдебаба?»,«Вот Тата»,«Это 

мама». 

Основной этап 

Формированиеобщихречевыхнавыков 

Обучение оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение 

речевомудыханиюбезречевогосопровождения:«понюхаемцветок»,«кораблики»,исречевымс

опровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевыхсогласных Ф, Х, слогов с этими согласными, слов, фраз. Длительность выдоха 3 

слова. Развитиесилыголоса(тихо-громко)имодуляцийголоса(высоко-

низко);правильногоиумеренноготемпаречи. 

Формированиепервичныхпредставленийобинтонационнойвыразительностиречиспо

мощьюпотешек,стихов,сказок.Обучениеинтонационномуподражаниюголосамживотныхипт

иц. 

Активизациядвиженийартикуляторногоаппаратаимимическоймускулатурывпроцес

севыполненияигровыхупражненийпоподражанию(сказкао «веселомязычке»…); 

Формированиеуменияпередаватьакцентыударамивбубен,хлопкамивладошиивыдер

живатьпаузы.Обучениевоспроизведениюритмическогорисункасодновременнымотстукиван

иемрукой. 

Развитиеимпрессивнойречи 

Уточнениезначенийслов.Закреплениеобобщающихпонятий. 

«Покажиигрушку»выборигрушкиивыполнениедействийвсоответствиисинструкцией), 

«Покажи картинку: чем мы режем хлеб? Чем ты ешь суп? «Покажи то, что ты наденешь 

напрогулку?» Дифференциация форм сущ. ед. и мн числа муж. и жен. рода в И п. «Покажи 

, гдестол,гдестолы»,«Покажи, гдекукла,агдекуклы». 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксовсущ. –ик, -ок, -чик, -очк, -ечк; («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где 

гриб, где грибок» ит.д. 

Обучениепониманиюкосвенныхвопросовсиспользованиемвопросительныхслов:ком

у,укого,чем, куда («Покажи,комумамадаетмолоко,«покажиукогокукла»ит.д. 

Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных позначениюглаголов(надень-сними,налей-вылей,залезает-

слезает)ит.д.Дифференциацияглаголов в форме третьего лица ед. имн. числа 

наст.вр.(Покажи, где мальчикспит,гдемальчикиспят»). 

Формирование предметного, предикативного словаря экспрессивной 

речи.Расширение,активизацияиуточнениесловаряпосредствомиспользованиявречи: 

-слов действий; (играет, рисует, танцует, поет, катается, кормит, прыгает, бегает, 

улыбается,плачет, смеется, спит, идет, стоит, ест, строит...); "Кто что делает?" Рыба 

плавает. Лошадьскачет.Мальчик спит. 

-слов-названийпоразличнымлексическимтемам:«Игрушки», «Овощи»ит.д. 

-слов обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, зеленый, желтый, 

черный,белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, побольше, поменьше), 

вкус (кислый,сладкий,горький, соленый, вкусный); 

-личныхипритяжательныхместоимений(я,ты,вы,он,она,мой,твой,ваш,наш»; 

 



-

наречий,обозначающихместонахождение(там,вот,туда,здесь),время(сейчас,скоро),количест

во(много,мало,еще),сравнение(больше,меньше),ощущения(тепло,холодно,горячо,кисло,сла

дко,горько, вкусно),оценкудействий (хорошо,плохо); 

Введениевсловарьэкспрессивнойречичислительных (один,два,триит.) 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования 

вэкспрессивнойречи.Обучениестандартныминаиболеепродуктивнымспособамсловоизмене

ния. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительныхмужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями –ы 

(шар-шары), - и (кошка-кошки). 

 

Обучение изменению существительныхпопадежам: 

 В.п.сущ.Ед.числасокончанием–у(Яберу…куклу,зайку,мишку); 

 Р.псущ.муж.ижен.Родаед.числабезпредлогаиспредлогом–

у(Укогонетмяча?Мячанетумальчика.У кого естьусы?Усы естьу кошки.); 

 Д.п.сущ.мужскогоиженскогородаед.числасокончанием–

е(Комуподарилиигрушки?Игрушкиподарили девочке. ); 

 Т.п.сущ.муж.родаед. числасокончанием -ом (Чемрежут хлеб?Хлебрежутножом). 

 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица ед. 

числанаст. времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 

3-го лицаед.имн.числанаст. времени(поет-поют,стоит-стоят,лежит- 

лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными муж. и жен. рода 

ед.имн. числавИп.и косвенныхпадежахпо опорнымвопросам. 

Обучениесогласованиюместоимениймой,моя,мое,моиссущ.вИ.п.(моймишка,моякукла). 

Обучениеправильномуупотреблениюформродаичислаглаголовпрошедшеговремени 

(ушел-ушла-ушли). 

Обучение правильному употреблению приставочных глаголов: ( Бежать, 

выбежать;писать,подписать; шел, вошел,ушел и т.д). 

Обучение образованию сущ. с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательныхсуффиксов –ик, -ок, -чик, -к, -очк,-ечк-.«Назови ласково» (брат – братик, 

мама-мамочка, зайка-зайчик); 

Обучениеправильномуупотреблениюпредлогов:(В,на,под,за,к,от,над,из) 

Обучение употреблению слов-антонимов (большой —маленький, грязный — 

чистый);Слонбольшой, а муха маленькая. 

Обучение согласованию числительных с существительными: (одна конфета, 

двеконфеты,пятьконфет); 

Формированиесинтаксическихстереотиповиусвоениесинтаксическихсвязейвсоставе

предложения.Обучениедетейотвечать навопросыпокартинкамдвусоставнымпростым 

предложением:(Котспит.Мальчикбежит.Детипоют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым 

икосвенным дополнением: (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку.) или (Вова ест кашу. 

Катямашетрукой.) 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощьютрехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив(Мама,хочупить. Катя,давай играть.) 

 

Коррекциянарушенийфонетическойстороныречи. 

Формированиеправильногозвукопроизношениявиндивидуальнойиподгрупповойраб

оте.Закреплениепроизносительныхнавыков(впределахдоступногословаря). 

Формированиеудетейзвукослоговойструктурысловасправильнымвоспроизведением

ударногослогаи ритмического рисунка: 

Двусложныеслова,состоящиеизпрямых открытыхслогов(пила,рыба...); 

Односложныеслова,состоящиеиззакрытогослога(мяч,лук...);Двусложныеслова,состо

ящие из открытого и закрытого слогов (батон, каток...);Двусложные слова, состоящие 

иззакрытогоиоткрытогослогов(ложка,мишка, кошка...) 

Развитиеинтонационнойвыразительностиречивпесенках,потешках,играх,инсцениро

вках,всамостоятельной речи 



 

Система работы учителя-логопеда 

Учебный год для детей с умственной отсталостью легкой степени начинается 1 

сентября,длитсядо 15 мая иусловно делится на2 периода: 

Сентябрь–

адаптационныйпериодиуглублённаядиагностика(обследованиеизаполнениеречевыхкарт,на

блюдениезадетьмивразличныхситуациях:врежимныхмоментах, игровых ситуациях, при 

общении со взрослыми и сверстниками), индивидуальнаяработасдетьми. 

С октября по май осуществляется логопедическая работа с детьми, которая 

проводитсяпоэтапно: 1. Подготовительный этап; 2 Основной этап. Затемс ребенком 

проводятся 

занятияпозакреплениюсформированныхречевыхнавыков(игрыиигровыеупражнения). 

Логопедическаяработасребенкомпроводитсяиндивидуально.Взависимостиотхаракт

ераивыраженностиречевогодефекта,психологических,интеллектуальныхихарактерологичес

ких особенностей ребенка в возрасте от 5 до 7 лет, занятие длится от 15 до 

25минут,нонеболее25минут.Всерединевремени,отведенногонанепрерывнуюобразовательн

уюдеятельность,проводитсяфизкультминутка. 

 

Организациякоррекционнойработыпедагога-психологасдетьмисумственной 

отсталостью 

 

Содержаниекоррекционно-развивающейработыпедагога-

психологанаправленонасозданиесистемыподдержкипозитивнойсоциализацииииндивидуал

изацииразвитиявоспитанникасУО черезосновныенаправленияразвития. 

Цельдеятельностипедагога-

психолога:созданиеусловийдляраскрытияпотенциальныхвозможностейвоспитанникасУО,

коррекцияотклоненийпсихическогоразвития. 

Задачидеятельностипедагога-психолога: 

1. Осуществлятьпсихологическийанализсоциальнойситуацииразвитиявоспитанника,выя

влять основные проблемы в определении причин их возникновения, путей и средств 

ихразрешения; 

2. Содействоватьличностномуиинтеллектуальномуразвитиювоспитанникавпроцессеосв

оения АОП, результатом которого является достижение воспитанником 

психологическойготовности к школе; 

3. Формировать увоспитанникаспособностикконтролюисамоорганизации; 

4. ОсуществлятьпсихологическоесопровождениереализацииАОПсцельюадаптацииеёсод

ержанияиспособовосвоениякинтеллектуальнымиличностнымвозможностямиособенностям

воспитанника; 

5. Профилактика и коррекция нарушений в социальном и психологическом здоровье, а 

также вразвитиивоспитанника; 

 

6. Способствоватьсозданиюблагоприятногодляразвитиявоспитанникапсихологического

климата в группе, который определяется продуктивностью общения воспитанника с 

взрослымии сверстниками исозданиемуспехавовсехвидахдеятельности; 

7. Оказывать своевременную психологическую помощь и поддержку родителям 

воспитанника ипедагогам,осуществляющимсопровождениевоспитанникасУО. 

Формыработыпедагога-психолога:индивидуальная. 

Индивидуальнаякоррекционно–

развивающаяработаначинаетсясуровня,которомусоответствуетребенокпосвоимпсихофизио

логическимособенностям.Приэтомтемппрохождения программы изменяется в зависимости 

от усвоения материала. Индивидуальныекоррекционно-

развивающиезанятиянаправленынаразвитиеэмоционально-

волевойсферывоспитанникаиформированиеположительныхличностныхкачеств,совершенст

вованиеадаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, 

предупреждениешкольнойдезадаптации. Каждоезанятиесодержитвсебеследующие этапы: 

- Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, упражнения и 

игры сцельюпривлечения внимания детей) 

- Мотивационныйэтап(Сообщениетемызанятия,прояснениетематическихпонятий,выяс

ненияисходногоуровня знаний детейподаннойтеме) 

- Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся данных, 



задания 

наразвитиепознавательныхпроцессов(восприятия,памяти,мышления,воображения)итворчес

кихспособностей, обработкаполученныхнавыков напрактике. 

- Рефлексивныйэтап(Обобщениеполученныхзнаний) 

- Подведениеитоговзанятия. 

Дляоценкирезультатовкоррекционнойработыиспользуютсяпсихологическиеметоди

ки. 

Результатыдиагностическихисследованийзаносятсяв«Индивидуальнуюкартуразвит

иядошкольника»идоводятсядосведенияродителей(законныхпредставителей)воспитанников

. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях учреждения представляет собой 

циклспециальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурированиепсихическогоразвитиявоспитанника. 

Педагог-

психологоказываетпомощьворганизацииобразовательногопроцесса.Приорганизации 

работы с воспитанником, родителями и воспитателями он учитывает 

программуУчреждения и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

способностейребенка,егопсихологическоговозраста,личностныхкачеств,уровняпрофессион

альнойквалификациипедагоговиспецифики семейноговоспитания. 









3.9. Региональный компонент. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

Главный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного 

образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое детство 

и все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного обучения.  

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В 

Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь 

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.  

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

МБДОУ  63 целенаправленно работает в рамках реализации требований национально-

регионального стандарта Республики Татарстан. 

Задачи: 

 прививать навыки правильного произношения гласных; 

 развивать умение составлять предложения; 

 расширять представления детей о татарском народном творчестве; 

 формировать навыки связной речи; 

 обучать детей дошкольного и младшего школьного возраста понимать татарский язык; 

 обогащать и активизировать словарь; 

 ознакомить детей с фольклором татарского народа. 

Программное обеспечение Содержание воспитательно-образовательного процесса по ЭКС в 

МБДОУ № 63 выстроено в соответствии с «Региональной программой дошкольного 

образования» Шаехова Р. К.  и учебно – методического комплекта под руководством Зариповой 

З.М. 

Физическое развитие. 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, марийских, башкирских, удмуртских), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики ДОУ города Набережные Челны; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Использование ЭКС в направлении, социально-коммуникативного развития ребенка 

включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых 

работающих на КамАЗе; детей другой национальностей народов Поволжья, родной природы, 

общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Набережные Челны. 

Познавательное развитие. 



Основными задачами в познавательного развитии детей с учетом ЭКС являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в республике Татарстан и городе 

Нижнекамске. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Речевое развитие. 

Использование ЭКС в направлении, речевого развития ребенка включает: 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому) в равных 

объемах. 

- развитие всех компонентов устной речи. 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

- развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

- формирование у детей интереса к изучению родного и второго государственного языка 

через создание национального культурного пространства в ДОУ. Побуждение детей к 

общению, используя информационно-коммуникативные технологии, игры - ситуации, 

наглядность. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами татарского, русского, 

башкирского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, родного 

города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

Задачи в соответствии с ЭКС (Региональная программа дошкольного образования, автор 

Р.К.Шаехова) 

Обучающие могут научиться: 

-элементарным правилам этикета, 

- узнавать и реагировать на родной язык; 

-использовать в речитатарскийнародный фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

-изучать представления о семье и ее истории. Формировать представления о составе семьи, 

родственниках (отец, мать, бабушки идедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 

братья и сестры). 

-развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, 

- играть с национальными игрушками, игрушками-самоделками 

-играть в сюжетно-ролевые игры. 

- приобщаться к слушаю народных песен, танцев, сказок. 

-к привлечению к  посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей подому. 

Задачи в соответствии с ЭКС (Региональная программа дошкольного образования, 

Р.К.Шаехова). 

Рисование 

 

 с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно- 

растительные мотивы, которые мастерски воплотились в 

татарский орнамент. Развивать умение выделять элементы узора. 

листника 



(тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, 

плодов рябины, шиповника и т. д. 

элементов с использованием одного, двух или нескольких 

цветов. 

форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

птицы, бабочки, пчелы). 

искусства. 

а (села). 

Лепка 

раскатывать их круговыми движениями пальцев, 

соединять части (чак-чак, плоды граната, рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, 

прищипывать края с легким оттягиванием 

(губадия, бэлиши др.). Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, разрезая их 

при помощи стеки на две или четыре части (куски 

пирога). 

формы (пиала, горшочек, чашка и др.). Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия национальным узором при помощи стеки, налепов. 

Объединять вылепленные предметы в коллективную 

композицию (угощение на тарелочке, чайный сервиз и др.). 

игрушки (шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

х народных 

сказок для последующего использования вылепленных 

фигурок в настольном театре. 

Аппликация 

 

 

путем срезания углов для изображения цветов, ягод, 

фруктов и т. п. 

бумаги нескольких предметов (улица, город). 

татарского прикладного искусства из готовых форм 

(цветы, бабочки, птицы 

 

Рекомендуемые произведения в рамках выполнения ЭКС для чтения детям 

Малые формы фольклора : «С добрым утром»,пер. В. Башировой и Э. Блиновой; «Лисонька», 

«Даутспетушком», пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. 

Кузьмина; «Шутка»,пер. И. Законова. 

Сказки:«Глупый волк», пер. Р. Ахмета; «Лиса, еж и ежиха», пер. Л.Замалетдинова; «Три 

дочери», обр. С. Гильмутдиновой. 

Литературные сказки: Р. Батулла «Лесные разбойники», пер. Э. Умерова; А. Гаффар «Червяк 

идет в гости»; Г.Галеев «Петух и часы», пер. Л. 

Файзуллиной. 

Поэзия:Г.Тукай «Осень» (отрывок), пер. А.Ахметовой; Р. Валеева «Тюбетейка и калфак», пер. 

Е.Муравьева; Э.Шарифуллина «Хочу быть 

шофером», пер. Е.Муравьева; Р.Корбан «Больнее было бы…», пер. С. Махотин; Дж. 

Тарджеманова «Зима», пер. М. Ивенсена; 

Р.Миннуллин «Стою я на посту», пер.С.Малышева; Ш.Галиев «Воспитанный 

ребенок»,пер.Р.Ахмета; А.Алиш «Чем занимаются люди?»,пер. Г. 

Каримовой; М.Хасанов «Потеплело», пер. М.Зарецкого; И.Нафиев «Радость Аделины»; 



Ф.Зариф «Сладкое лето»,пер.Н.Бурсаковой; А.Алиш 

«Как я училась считать», пер Л.Файзуллиной. 

Для заучивания наизусть: Г.Тукай «Наша семья»,пер.В.Лунина; А.Кари «Дедушка 

Мороз»,пер.Е.Муравьева; Р.Валеева «Поздравляю тебя, 

мама»,пер. Р.Валеевой. 

 

3.10 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с УО в 

МБДОУ 63 предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МБДОУ 63 лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МБДОУ 63 и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. С учетом особенностей социокультурной 

среды, в которой воспитывается ребенок, в  программе воспитания  отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

МБДОУ 63  с другими учреждениями образования и культуры . 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с УО и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 



базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с УО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 

совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и МБДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни МБДОУ, способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

 Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с УО. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 Общности (сообщества) МБДОУ: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками МБДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

-мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы обучающихся принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе 



чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему другому ребенку; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

-учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная 

задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

МБДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования 

5. Культура поведения педагогического работника в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

 Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 



Деятельности и культурные практики в МБДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с УО, 

обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с УО. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с УО к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 

На уровне МБДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с УО дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с УО дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 



самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного 

возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушением) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и 

незнакомой ситуации (здоровается при 

встрече с педагогическим работником и 

другими детьми, прощается при расставании, 

благодарит за услугу, за подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым незнакомым людям; дающий 

элементарную оценку своих поступков и 

действий; 

адекватно реагирующий на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми детьми, 

обращается к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или 

практической деятельности 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным 



задачам (производит анализ проблемно-

практической задачи; выполняет анализ 

наглядно-образных задач; называет основные 

цвета и формы); 

проявляющий активность, самостоятельность 

в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Трудовое Труд Положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к результатам 

своего труда; 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким и знакомым 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Умеющий адекватно вести себя в знакомой 

ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими 

детьми, прощается при расставании, 

благодарит за услугу, за подарок, угощение, 

пользуется при этом невербальными и (или) 

вербальными средствами общения); 

адекватно реагирующий на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

проявляющий доброжелательное отношение к 

знакомым людям; 

сотрудничающий с новым педагогическим 

работником в знакомой игровой ситуации, 

проявляет интерес к взаимодействию с 

другими детьми, в ситуации, организованной 

педагогическим работником, самостоятельно 

участвует в знакомых музыкальных и 

подвижных играх. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Частично владеющий основными навыками 

личной гигиены. 

Трудовое Труд Проявляющий некоторую самостоятельность 



в быту, владеющий основными культурно-

гигиеническими навыками; 

положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к результатам 

его труда; 

положительно реагирующий на просьбу 

педагогического работника выполнить 

элементарное трудовое поручение. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с тяжелой степенью 

интеллектуального нарушения 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанности близким и 

знакомым людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Действующий по элементарным правилам в 

знакомой обстановке (здоровается при встрече 

с педагогическим работником и другими 

детьми, прощается при расставании, 

пользуется при этом невербальными 

средствами общения (взгляд в глаза, 

протягивать руку). 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию самостоятельно или с 

помощью педагогического работника. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе. 

Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в быту. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким 

игрушкам, предметам, изображениям. 

 

 

 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с УО 

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 Организации 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 УО 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 УО 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 УО  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 УО 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 детского сада 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 УО навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с УО сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с УО 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 УО 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 УО 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 УО 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 УО 

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 УО (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 детском саду. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с 

УО понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка с УО в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 



периодичностью, ребенок с УО вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с УО культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

детского сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с УО навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с УО представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка с УО привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с УО 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 УО 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 УО. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

УО, 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 УО необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с УО бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с УО самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с УО 

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 

УО действительности; 

6) формирование у обучающихся с УО эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 Для того чтобы формировать у обучающихся с УО культуру поведения, воспитатель 

детского сада должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с УО уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 



их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с УО, 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 Организации; 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 УО 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 УО 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОУ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с УО, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

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 УО по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 Особенности реализации воспитательного процесса. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни МБДОУ. 

Уклад и ребенок с УО определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

"от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

"от совместной деятельности ребенка с УО и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с УО 

в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с УО и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

"от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности - игровой. 

Для регламентации межличностных отношений в детском саду разработаны 

нормативные локальные акты: Положение о нормах профессиональной этики, коллективный 

договор, устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор с родителями.  

Основа уклада детского сада – единые ценности и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений.    

Профессиональное сообщество: 

Совет педагогов,  

Рабочие группы, 

Творческая группа, 

Психолого-педагогичкий консилиум, 

Совет по зашите детей, 

Педагогический совет 



Профессиональные сообщества педагогов не только успешно решают стоящие перед МБДОУ 

задачи, являясь субъектами его развития, но и создают условия для личностного и 

профессионального роста каждого участника образовательных отношений. 

Коллектив как команда. Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи 

коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный эмоциональный 

настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать себя и свою профессию, 

понимать ее социальную значимость, обеспечивать профессиональную взаимопомощь и 

поддержку. 

Корпоративный стиль. Одежда и внешний вид сотрудников играют большую   роль. Они 

могут как привлекать к сотрудничеству, так и отталкивать. Педагоги придерживаются 

внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю. 

История детского сада и его традиции. В детском саду имеется летопись, в которой имеются 

исторические фотографии строительства и первых лет работы детского сада, первых 

руководителей и педагогов, почетных сотрудников, которые уже вышли на пенсию, истории 

выпускников.  

Этика и поведение. Педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

улыбка –  обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не даёт 

им оценки; педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса, 

придерживается внешнего вида, соответствующего общепринятому деловому стилю. 

Корпоративные праздники. Совместный интересный досуг – эффективный способ создать 

команду.. Коллектив детского сада ежегодно организовывает отдых на природе, совместные 

поездки в театр, экскурсии, тренинги. 

Сетевое взаимодействие с коллегами. Корпоративная культура, или уклад, – это не только 

традиции и стиль одежды. Важно и то, как взаимодействуют друг с другом все члены 

коллектива. Организовываем семинары, круглые столы, обмен наработанным материалом с 

коррекционными школами № 18, 23 

Социальные акции. Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, используя 

традиции «Бессмертный полк»; «Стена памяти»; «Свеча памяти», «Письмо солдату», «Посади 

дерево», «Окна Победы», «Эковесна». 

Профессионально - родительское сообщества: 

Совет родителей,  

Школа ответственного родителя. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в МБДОУ. 

Нормы   общения. У педагогов имеются инструкции, как общаться с родителями.   

Напоминайте,   что   обращение   к ним   допустимо   только на «вы», возможно по имени и 

отчеству или по имени, если родитель не против. В речи педагогов и других сотрудников не 

должно быть сленга и ненормативной лексики. Тон общения всегда ровный и дружелюбный, 

без повышения голоса. Важно, чтобы все педагоги знали о границах своих компетенций – в 

каких случаях и о чем они могут говорить с родителями сами, а в каких предлагают обратиться 

к заведующему или старшему воспитателю. К такой категории относятся все случаи 

конфликтов, чрезвычайных происшествий, травм и т. п. Педагог должен всегда приветствовать 

родителей и детей первым, выходить к ним навстречу. Улыбка – обязательная часть 

приветствия. Когда педагог описывает ситуации, которые произошли с ребенком в группе, 

никогда не оценивает их. 

Информационная политика детского сада. Работа воспитателей с семьей ежедневная, 

еженедельная, ежемесячная и разовая. Ежедневная работа предполагает коммуникации по 

поводу разных режимных моментов в начале и в конце дня и с целью проинформировать 

родителей о жизни ребенка в МБДОУ. Этой цели служат стенды: в коридоре с общей 

информацией, результатах деятельности, тематические стенды, групповой стенд. Отразить 

события в детском саду помогают выставки детских работ в группах, тематические вернисажи, 

витрины в коридорах и холлах. 

Еще   один   инструмент,   чтобы   реализовать   информационную   политику в детском саду  – 

информация на руки для родителей. Сюда входит: памятка для родителей с описанием 

корпоративной культуры, перечень необходимых документов для приема ребенка в детский 

сад, перечень необходимых вещей, рекламный буклет, информационные буклеты. Воспитатели 



составляют ежедневный отчет, чтобы родители были в курсе того, что происходит в детском 

саду. Также педагоги проводят с ними ежемесячные мероприятия: совместные праздники, 

педагогические гостиные, дискуссионные клубы. 

Корпоративная пресса – один из современных инструментов, чтобы реализовать 

информационную политику детского сада. Основные средства для этого: сайт, группа в ВК. 

Корпоративная пресса – один из современных инструментов, чтобы реализовать 

информационную политику детского сада. Общий чат для всех родителей детского сада ведет 

педагог-психолог. 

Социальные акции. Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, используя 

традиции «Бессмертный полк»; «Стена памяти»; «Свеча памяти», «Письмо солдату», «Посади 

дерево», «Окна Победы» и.т.д. 

Круглые столы. Педагоги и родители обсуждаю совместно воспрсы воспитания и развития 

детей. 

Вместе с детьми. Родители приходят в детский сад (группу), чтобы рассказать о профессии, 

организовать совместную деятельность. 

Праздники и развлечения. Можно дружно не только решать проблемы, но и отдыхать. 

Детско-взрослое сообщество 

Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в сообществе, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в него, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Один из главных механизмов воспитания ребенка, который строится на системе связей и 

отношений участников этого сообщества. Сначала дошкольник приобщается к правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в сообщество, затем усваивает их, и со временем они 

становятся его собственными. Поэтому в каждой группе свои правила и нормы жизни с учетом 

возраста детей и воспитательных задач. 

Нормы жизни группы. Правила совместной общей жизни детей в группе такие, чтобы каждый 

в ней чувствовал себя комфортно, спокойно и защищенно. Задача норм, правил и традиций, 

прежде всего социализация малышей, их социально - коммуникативное развитие. Среди норм 

разумные и понятные детям запреты, но при этом их не много. Есть другие правила и 

ограничения, цель которых упорядочить жизнь в группе. Например, не выбрасывать вещи, не 

ломать игрушки и т. п. Их следует вводить по формуле «Не надо, потому что...» Относительно 

подобных правил уместно будет объяснить детям, почему именно нежелательно их нарушать. 

В любой ситуации педагоги придерживаются единого стиля общения с детьми: находить 

индивидуальный личный контакт с каждым, уметь слышать и слушать, оказывать помощь, если 

ребенок в ней нуждается. Все это поможет установить добрые взаимоотношения с детьми и 

заслужить их доверие. 

Утренний круг — это форма организации образовательной деятельности взрослых и детей в 

режимный момент. Не только приветствие детей, но и создание доброжелательной атмосферы 

Вечерний круг - подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что получилось, над чем 

нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

Общие    праздники. Праздники – часть воспитательной  работы, а также одна из традиций в 

детско-взрослом сообществе. Это разные праздники: сезонные на основе народных  традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, 

встреча весны; общегражданские праздники: Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая; 

профессиональные праздники: День земли, День воды, День птиц, День моря; международные 

праздники социальной направленности: День улыбки, День спасибо. 

Традиционные в группе совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали, а также праздники-сюрпризы, которые педагоги организуют 

для детей, – праздник воздушных шаров, праздник мыльных пузырей, праздник конфетных 

фантиков и т. п. 

День рождения. Особое внимание уделяется традиции поздравлять воспитанников с днем 

рождения. Лучше делать это непосредственно в день рождения. Задача – выработать единый 

сценарий или ритуал. 

Интерьер   группы. Интерьер создает атмосферу тепла и мягкости в группе, как в доме. 

Именно жить, а не обучаться или только играть. Важно, чтобы дети и педагоги, которые с ними 

работают, чувствовали себя в группе уютно, спокойно, расслабленно. Стены окрашены в 

теплые пастельные тона.  



Социальные акции. Большое внимание уделяем празднованию Дня победы, используя 

традиции «Бессмертный полк»; «Стена памяти»; «Свеча памяти», «Письмо солдату», «Посади 

дерево», «Эковесна», «Окна Победы» и.т.д. 

Детское сообщество 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из 

видов детских сообществ являются разновозрастные детские группы.  В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы  и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя как значимая составляющая распорядка 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Из Кодекса нормы профессиональной этики и поведения:  

o педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

o улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

o педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

o педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

o тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

o уважительное отношение к личности воспитанника;  

o умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

o умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

o уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

o умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время,  не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

o умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

o умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

o знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

o соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

Социокультурный контекст. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания.  

Социокультурное развитие личности реализуется в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования основан на задачах приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, в нем отражается важность формирования у детей 

дошкольного возраста элементарных представлений о культурных традициях, о многообразии 

культур разных народов, в результате чего происходит социокультурное развитие детей.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности Респбулики Тватарстан и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Наш контекст направлен на приобщение детей к культуре, истокам, традициям 

народов, проживающих на территории Республики Татарстан.  



Климатические условия. Месторасположение нашего города в умеренном 

климатическом поясе позволяет детям наблюдать ярко выраженную смену всех четырех времен 

года. Это дает возможность проводить с детьми наблюдения за изменениями, происходящими в 

природе, формировать у детей навыки опытно-экспериментальной и исследовательской 

деятельности.   

Демографические условия. Учитывают реальные потребности детей различной 

этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями Республики Татарстан.  

Национально-культурные условия. Соблюдение интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности. С учетом национально-культурных 

традиций Республики Татарстан осуществляется отбор произведений национальных писателей, 

поэтов, композиторов, художников, образцов национального фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления.  

Современная социокультурная среда развития имеет следующие характеристики. 
Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) предполагают 

наличие агрессивности в доступной для ребёнка информации.  

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью приводит к разнообразию и иногда противоречивости предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения приводит к нарушению 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, что влечет за 

собой формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребёнка.  

Быстрая изменяемость окружающего мира предполагает возникновение новой 

методологии познания мира, которая помогает ребенку в овладении комплексным 

инструментарием познания мира.  

Быстрая изменяемость окружающего мира подталкивает ребенка на понимание 

важности и неважности (второстепенности) информации, что также ведет к отбору содержания 

дошкольного образования и усилению роли взрослого в защите ребёнка от негативного 

воздействия излишних источников познания.  

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов оказывают негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и 

психическое, вследствие чего возрастает роль инклюзивного образования. А инклюзивное 

образование оказывает влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отражено в плане воспитательной работы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается 

роль родительской общественности  как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Социальное партнерство 

Наименование общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Казанский инновационный университет 

им.В.Г. Тимирясова  

Курсы повышения квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, работа со студентами   

Нижнекамский педагогический колледж  Курсы повышения квалификации 

СКОШ № 18, СКОШ № 23, СОШ № 21 Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения, акции 



Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивает степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. 

Итогом такого взаимодействия должно стать:  

o повышение показателей развития и комфортности детей в образовательном 

пространстве МБДОУ;  

o повышение показателей удовлетворённости родителей услугами и стилями 

взаимодействия в МБДОУ;  

o повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ;  

o улучшение условий пребывания и обучения детей в МБДОУ, оптимизация среды 

развития детей;  

o улучшение качества реализации АОП;  

o увеличение перечня вариативных профилактических (оздоровительных) услуг.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  

как субъекта образовательных отношений в МБДОК.  

 

Организационный раздел. 

 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания МБДОУ 63 реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с УО. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с УО дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания обучающихся с УО в условиях детского сада являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

Дошкольные учреждения микрорайона 

и города 

Проведение занятий,, консультации, 

методические встречи, обмен опытом  

Детская поликлиника № 1  Проведение медицинского обследования;  

консультирование по вопросам заболеваемости и 

профилактики   

Библиотека  Экскурсии, встречи с работниками, 

консультации, конкурсы, выступления, акции  

Отдел пропаганды ГИБДД Проведение с детьми и род телями беседпо 

правилам дорожного движения  

Театр юного зрителя Посещение постановок, совместные 

выступления, проекты 



самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с УО и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

УО; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

В системе коррекционного воспитания и обучения детей с умственной отсталостью 

должен обязательно соблюдаться так называемый охранительный педагогический режим. Для 

обучающихся с умственной отсталостью на уровне дошкольного образования режим дня стоит 

на первом месте, так как необходимо создать такие условия, чтобы не наблюдалось 

переутомление и перевозбуждение ребенка. Охранительный режим – это режим, который 

обеспечивает детям с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности 

медицинское и психологическое сопровождение.  

Особенность организации охранительного режима в дошкольной (специальной) 

образовательной организации, в частности для обучающихся с умственной отсталостью, 

обусловлена индивидуальными особенностями каждого обучающегося: наличием или 

отсутствием хронических заболеваний; состоянием анализаторных систем (зрение, слух и др.); 

уровнем развития навыков самообслуживания, гигиенических навыков; склонностью к 

быстрому утомлению и истощению нервной системы, сниженной работоспособностью; 

меньшей выносливостью, что особенно наблюдается в умственной деятельности. В связи с 

этим необходимо правильно организовывать охранительный режим дня  образовательной 

организации. 

Специальный охранительный режим понимается как оздоровительный щадящий режим, 

который включает в себя четкий, алгаритмированный распорядок дня, что в целом ритмизирует 

деятельность всех функций организма и способствует их нормализации. Проведение такого 

режима благоприятно действует на организм в целом и состояние центральной нервной 

системы, в связи с чем повышаются ее адаптивные качества. Специальный охранительный 

режим подразумевает плавный переход от одного вида деятельности к другому, мягкое 

преодоление возможных негативистических установок обучающегося. 

Спроектированная педагогом образовательная ситуация является воспитательным 

событием. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в МБДОУ возможно в следующих формах: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

-создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" ) 



Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания МБДОУ рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

Основой разработки Программы воспитания являются следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с изменениями и 

дополнениями от 11 мая 1994 г.)  

- Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

- Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 

№ 7-ФКЗ)  

- Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» от 

01.01.2014.  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ).  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

- Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы), утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

- Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16).  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Устав МБДОУ № 63 НМР РТ 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с УО: 

o направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

o формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

o создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

o доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 



o участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику детского  сада: 

- оформление помещений; 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспит-

ания обучающихся с УО; 

-игрушки. 

ППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствовует 

их принятию и раскрытию ребенком с УО. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ. 

Среда  экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с УО могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку с УО возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с УО возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Пространственно-развивающая среда ДОО включает систему кабинетов, групповых 

помещений, холлов, в которых расположены центры активности. 

Вид помещения Центры детской активности, оборудование 

Групповые комнаты 

(12) 

- физическое развитие, 

- социальное развитие, 

- познавательное 

развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-

эстетическое развитие  

 

Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности) 

Центр безопасности (позволяет организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности)  

Центр игры (содержит оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители)  

Центр конструирования (есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросовый материал, схемы, 

рисунки, картины, демонстрационный материал для организации 

конструкторской деятельности детей)  

Центр логики и математики (содержит разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационный 

материал для формирования элементарных математических навыков и 

логических операций) 

Центр экспериментирования (организация наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационный материал и дидактические 

пособия, которые способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей)   

Центр познания и коммуникации детей (оснащение обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками)  

Книжный уголок (содержит художественную и документальную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и 

этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, 

освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 



любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей) 

Центр театрализации и музицирования  (оборудование позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей)  

Центр уединения (предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников) 

Центр коррекции (предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений) 

Центр творчества детей (предназначенн для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд))  

Спальное помещение 

 

Спальная мебель 

Центр двигательной активности (оборудование для гимнастики после 

сна: массажные коврики)  

Приемная 

 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно-информационный материал для родителей 

Методический 

кабинет 

 

 

библиотека педагогической и методической литературы, медиатека 

библиотека периодических изданий 

пособия для занятий 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 

иллюстративный материал 

игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

компьютер, выход в Интернет 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Центр коррекции (предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений) 

Кабинет учителя-

логопеда и учителя -

дефектолога 

 

Центр коррекции (предназначен для организации совместной 

деятельности воспитателя и/или специалиста с детьми с ОВЗ, 

направленный на коррекцию имеющихся у них нарушений) 

Музыкальный зал 

 

Центр театрализации и музицирования  (оборудование позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей)  

Физкультурный зал Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и интенсивной подвижности)  

Кабинет воспитателей 

по обучению детей  

татарскому языку 

Центр национальной культуры и языка 

 

Холл по безопасности 

дорожного движения 

Центр безопасности (позволяет организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности)  

Спортивная площадка Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и интенсивной подвижности) 

Прогулочные участки Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и интенсивной подвижности) 

Центр безопасности (позволяет организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности)  

Центр игры (содержит оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители)  

Центр экспериментирования (организация наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационный материал и дидактические 

пособия, которые способствуют реализации поисково-

экспериментальной и трудовой деятельности детей)   

Центр творчества детей (предназначенн для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд)) 



 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Должность Функции 

Старший воспитатель Осуществление планирования, контроля воспитательной 

деятельности, организация повышения квалификации педагогов в 

сфере воспитания 

Воспитатель Осуществление планирования, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности 

Учитель -дефектолог Коррекционное сопровождение воспитанников 

Педагог-психолог Психолого-педагогического сопровождения воспитанников, в том 

числе с ОВЗ, имеющих трудности 

Учитель-логопед Логопедическое сопровождения воспитанников 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществление планирования, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности 

Инструктор по 

физической культуре 

Осуществление планирования, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель по 

обучению детей 

татаркому языку 

Осуществление планирования, организация, реализация, 

обеспечение воспитательной деятельности 

 

В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

o возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

o выполнение МБДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 

января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; оборудованию и 

содержанию территории; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и 

искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению и 

канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему детей в организации, 

осуществляющих образовательную деятельность; организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала; 

o выполнение МБДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

o выполнение МБДОу требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников МБДОУ; 

o возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры МБДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья МБДОУ учитывается особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с УО. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с УО; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 



На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 

 

 

IV. Организационный раздел Программы. 

 

Организационное обеспечение образования обучающихся с УО базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего 

его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, 

включенных наравне с ребенком с УО в образовательное пространство. Поэтому помимо 

нормативной базы, фиксирующей права ребенка с  

УО, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 

центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с УО, 

органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с УО максимально адекватный при его особенностях 

развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 

образования) в шаговой доступности. 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического 

психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными 

нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после 

проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Охарактеризуем базовые ориентиры к построению программ воспитания и обучения 

обучающихся разного возраста: 

Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 



смена ведущих мотивов, 

развитие общих движений, 

развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на 

исследование свойств и качеств предметов, 

формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, 

формирование представлений об окружающем, 

расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, 

фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 

овладение коммуникативными навыками, 

становление сюжетно-ролевой игры, 

развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 

становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 

Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

совершенствование общей моторики, 

развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 

формирование произвольного внимания, 

развитие сферы образов-представлений, 

становление ориентировки в пространстве, 

совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 

формирование связной речи и речевого общения, 

формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, 

становление адекватных норм поведения. 

Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания 

обучения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, 

что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, его 

физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

4.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МБДОУ 63 обеспечиваетреализацию АОП ДО. МБДОУ 63 имеет право самостоятельно 

проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей обучающихся с УО. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС  должна обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

обучающихся с УО, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 

с УО в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 

в выражении своих чувств и мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 



-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

 ППРОС МБДОУ создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

-содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики обучающихся с УО, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

-трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

-полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

-безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

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

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

-ППРОС в МБДОУ должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 

обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

При проектировании ППРОС в МБДОУ учитывается целостность образовательного 

процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников с УО и в том числе детей –инвалидов. 

Для детей  с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками . 

ППРОС  обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в 



групповых комнатах  достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещение спортивный зал, музыкальный зал  для разных видов двигательной 

активности детей . 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы   дляразвития крупной   

моторики   и  содействия   двигательной  активности,  материалы   и   пособия  для развития 

мелкой моторики. 

 Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

ППРОС  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, что можно  играть в различные игры, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ № 63  обеспечивает  условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний  

сад, огород). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения МБДОУ № 63 и прилегающие территории  

оформлены с художественным вкусом; выделены  зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях имелось оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений идр.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательнойпрограммы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкойобщественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям(законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой МБДОУ, которую  

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 

Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

МБДОУ в целях поддержки индивидуальностиребенка. 

 

Реализация образовательных областей в ППРОС 

 

Образовател

ьныеобласти 

Помещения Оборудование и материал 

Социально

- 

коммуника

тивноеразв

итие 

1. Игроваязона в 

каждойгруппе 

2. Познавательная 

зона в 

каждойгруппе 

Уголки для сюжетно-ролевых игр в группах: 

«Семья», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Школа», 

«Ателье», «Пароход»; настольные игры; кукольный 

театр: бибабо, настольный, теневой, театр игрушек, 

 3. Прогулочныеучастк пальчиковый; куклы в национальной одежде, в 



и 

4. Уголоклеса 

иогорода 

5. Уголки по ПДД (в 

каждой 

возрастнойгруппе) 

сезонной одежде; муляжи: овощи, фрукты, 

национальные блюда. 

Стенды для дежурства, уголки природы с 

оборудованием для ухода за комнатными 

растениями: лейки, тазики, щетки, опрыскиватели, 

фартуки; природный материал, календарь природы, 

выносной инвентарь для работы на участке, в поле, 

огороде. 

Наборы картин: животные, насекомые, птицы, 

растения; материалы для экспериментирования в 

группах (песок, камни, краски), дидактические игры: 

«Кто где живет», 

«Что лишнее?», «Что где растет?», «Угадай, кто это?» 

и др. Материал для ручного труда. 

Демонстрационный материал «Виды профессий», 

«Как ухаживать за растениями». 

Дидактические игры: «Все работы хороши», 

«Найди пару», «Кому что нужно для работы», 

«Из чего сделано?» 

Комплекты дорожных знаков, светофор, магнитная 

доска, машины, макеты улиц, напольные дорожные 

знаки, атрибуты костюмов пожарного, инспектора 

ГИБДД, врача; дидактические наборы и плакаты, 

кассеты «Азбука дорожной науки», стенды: «Азбука 

дорожного движения», «Как избежать 

неприятностей». Дидактические игры: «Детям о 

правилах дорожного движения», «Дорога и я», «Что 

можно, что нельзя», 

«Автотрасса», «Викторина по правилам дорожного 

движения» «Водители», «Светофор», «Сложи знак»; 

демонстрационные материалы, сюжетные картины 

(«Виды транспорта», «О профессиях»). 

«Отправляемся в путешествие», «Наш друг 

светофор», «Стоп! Жди! 

Иди!», «Большая прогулка», «Азбука 

безопасности. Один в доме». 

Детские книжки-раскраски, детская литература, 

рабочие тетради по ПДД для дошкольников. 

Демонстрационный материал «Пешеходные 

переходы», 

«Обход транспорта», «Дорожные знаки», 

«Умей действовать при пожаре», «Правила 

пожарной безопасности», «Уроки 

безопасности». 

Папка с методическим материалом (конспекты, 

сценарии развлечений, игровых занятий, 

праздников) 

Познават

ельноера

звитие 

1. Познавательная 

зона(во всех 

возрастныхгруппах) 

2. Уголки - 

лаборатории 

(интеллектуальны

емастерские) 

3. Зоны 

конструирования 

(во всех 

Магнитные доски, мольберты, наборное полотно, 

дидактические игры на ознакомление с цветами и 

оттенками, формой, величиной, фактурой, 

материалом, звуком, демонстрационный материал 

для воспитателя, наборы мелких игрушек, цифровые 

таблицы, разрезные цифры и математические знаки, 

модели арифметических задач, уголки сенсорного 

развития и развивающие уголки, коллекции 

образцов: бумаги и картона, хлопка, льна, шелка, 

грибов, камней, насекомых, обитателей моря, наборы 



возрастных 

группах) 

5. Уголки природы 

(во всех 

возрастныхгруппах) 

6. Кабинет по 

изучению 

татарского и 

русского языков 

7. Центрыводы ипеска 

8. Центрыманипулят

ивныхигр 

конструкторов (деревянные, Лего, мягкие, 

металлические). 

Предметные картинки по темам «Мебель», 

«Посуда», 

«Продукты», «Растения», «Животные», «Семья» и 

т.д. Дем.иразд.материал УМК по татарскому языку. 

Речевоеразв

итие 

1. Уголоккниж

ный (в группах) 

2. Библиотека детской 

художественной 

литературы в 

методическом 

кабинете 

3. Кабинет по 

изучению 

татарского и 

русского языков 

4. Театрализованная 

зона (в каждой 

возрастнойгруппе) 

Зеркала для индивидуальной работы, ковролин (для 

развития мелкой моторики), магнитная доска с 

набором букв, наборное полотно, стол для детей, 

дидактические игры, предметные картинки на 

определенный звук, таблицы по обучению грамоте, 

буквари, развивающие игры на развитие слуха, 

памяти, внимания «Где что лежит», «Назови 

правильно», «Что пропущено?», «Что лишнее?», 

иллюстрации к знакомым сказкам, потешкам, 

сюжетные картинки, таблицы, модели для 

составления рассказов, заучивания стихов. 

Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, 

аудиомагнитофон, кассеты, диски, маски, учебно- 

методический материал: сюжетные картинки 

«Овощи», 

«Фрукты», «Мебель», «Посуда», «Продукты», 

«Семья», 

«Домашние и дикие  животные», раздаточный 

материал, рабочие тетради для средних, старших, 

подготовительных групп, уголки для сюжетно-

ролевых игр в группах: «Семья»,  

«Магазин»,«Больница», 

«Парикмахерская», «Школа», «Ателье», 

«Пароход»; настольные игры; кукольный театр: 

бибабо, настольный, теневой, театр игрушек, 

пальчиковый; куклы в национальной одежде, в 

сезонной одежде; муляжи: овощи, фрукты, 

национальные блюда 

Художест

венно- 

эстетичес

коеразвит

ие 

1. Музыкальныйзал 

2. Зоныизодеятель

ности 

(центрыискусства) 

3. Музыкальные 

зоны во всех 

возрастныхгруппа

х 

4. Театрализованная 

зона (в каждой 

возрастнойгруппе) 

5. Зонытруда 

6. Кабинетмузыка

льныхруководите

лей 

7. Кабинет по 

ИЗОдеятельности 

Уголки творчества, мольберты, портреты известных 

художников, стенд-выставка детских рисунков, 

настольные и напольные предметные рисунки, 

трафареты, краски, пластилин, глина, доски для 

лепки, стеки, кисти, палитры, образцы народно-

прикладного искусства, бисер, наборы бумаги; 

репродукции знакомых картин. 

Демонстрационный материал с образцами 

предметного, сюжетного, декоративного рисования, 

альбомы 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись». 

Дид. игры «Определи цвет», «Составь узор», 

«Угадай картину», «Укрась салфетку» и др. 

Музыкальный зал, групповые помещения. 

фортепьяно, аккордеон, барабан, маракасы, 

металлофоны, колокольчики, ксилофоны, 

музыкальные центры, синтезатор, телевизор, 



аудиокассеты, диски, журналы, маски, микрофоны; 

музыкальные зоны, наборы детских музыкальных 

инструментов, портреты композиторов, кукольный 

театр, иллюстрации к детским песням, костюмы для 

импровизаций, музыкальных игр-инсценировок, 

хороводов, музыкально-дидактические игры 

Физическо

еразвитие 

1. Физкультурныйзал 

2. Физкультурные 

зоны(во всех 

возрастныхгруппах) 

3. Спортивнаяплощад

ка 

4. Прогулочныеучастк

и 

5. Медицинскийблок 

7. Массажныйкабинет 

8. Центрыводы ипеска 

Оборудование спортзала и спортивных уголков в 

группах: музыкальный центр, фонотека, шведская 

стенка, гимнастические скамейки, ребристые доски, 

кубы, массажные дорожки, баскетбольные щиты с 

корзинами, волейбольная сетка, стенд с мишенями 

для метания, обручи, мячи большие и маленькие, 

мячи набивные, баскетбольные, маты, 

гимнастические палки, гантели, мешочки для метания 

и равновесия, погремушки, косички, канат, 

полумаски, флажки, платочки, кегли, стойки для 

прыжков в высоту, дуги для подлезания, массажные 

дорожки, канат, самокаты, лыжи. 

  Дидактические игры: «Полезные растения», «Советы 

Айболита», «Делай правильно»,

 «Волейболисты», 

«Первая помощь малышу», «Крепкие

 ладошки», 

«Назови вид спорта», «Здоровый малыш». 
 

 

4.3Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной 

организации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 

квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550) 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575); "Специалист в области 

воспитания", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2017 г., регистрационный № 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 



оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ № 97 создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров.  

Педагогические работники: систематически повышают свой профессиональный уровень; 

проходят аттестацию, установленную законодательством об образовании (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается 

в процессе освоения ими дополни¬тельных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 3 года. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. Педагоги обеспечивают 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их 

тесной взаимосвязи. 

 Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) воспитателем в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

2) младшим воспитателем в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников вМБДОУ. 

3) Учителем –дефектологом, педагоги –психологом, учителем -логопедом, вне зависимости 

от продолжительности пребывания воспитанников вМБДОУ. 

Финансовые условия 

 В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 

обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 

перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, 

ст. 5262) 

4.4 Мониторинг коррекционно-образовательного процесса в группах с умственой 

отсталостью 

Цель мониторинга в группах для детей с умственной отсталостью является выявление 

динамики развития физических, личностных, интеллектуальных качеств воспитанников. 

Организация системы мониторинга – основной метод контроля по выявлению  уровня 

развития воспитанников, позволяющий прогнозировать их  дальнейшее развитие. 

Задачи мониторинга:  

1.Изучить степень достижения детьми планируемых результатов. освоения коррекционно-

развивающей программы.  

2.Установить результативность коррекционной работы. 

3.Оценить степень развития познавательной сферы дошкольников. 

Содержание системы мониторинга: 

1.Мониторинг образовательного процесса: в виде таблицы «Мониторинг 



образовательного процесса», фиксирующая результаты освоения образовательной программы. 

2.Мониторинг развития детей на основе оценки познавательных процессов 

воспитанников. Фиксируются в картах индивидуального развития воспитанника. 

В течение учебного года специалисты проводят обследование в три этапа: первичная 

диагностика- выявить особенности развития каждого воспитанника, определить уровень 

знаний, умений и навыков в объёме образовательной программы (сентябрь). 

Промежуточная диагностика  проводится с целью отслеживания динамики развития 

каждого ребенка, а также вносятся коррективы в методы и приёмы коррекционно - 

развивающей работы (конец января) 

Заключительная диагностика определяет характер динамики, оценивает 

результативность работы, а также позволяет составить прогноз дальнейшего развития и 

обозначить дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника ( май) 

На основе результатов обследования осуществляется перевод ребенка в следующую 

возрастную группу или выпуск в школу. 

Особенности проведения мониторинга для детей с умственной отсталостью: 

Применение сенсорного материала в диагностических целях: пирамидки разного 

размера и разной конструкции; кубики-вкладыши; игрушки сюжетные: лошадки, кошечки, 

зайчики, медвежата, собачки, лягушки и др.; неваляшки разного размера (5);набор различных 

музыкальных инструментов: колокольчики; погремушки; бубен; маракасы, пианино, детский 

музыкальный центр, барабан, шарманка и др.; пластмассовые кегли и шары; наборы различных 

муляжей: овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины; мисочки, кувшины, бутылки, 

банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; лото-вкладки; шарики и кубики с 

дырочками для надевания на пальцы, для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши 

разных размеров; бочки-вкладыши; машины разных размеров; наборы различных досок Сегена; 

наборы специализированных деревянных панелей с разноцветными геометрическими 

фигурами;  дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.);  различные мешочки;  мелкие игрушки, изображающие животных 

и их детенышей; металлические (пластмассовые) вкладыши;  наборы сыпучих материалов 

(горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно-печатные игры (Детское лото, Детское 

домино). 

Наглядно – демонстрационный материал: картинки с изображением различных 

предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации разных времен года 

и частей  суток, другие разнообразные игры; картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф. 
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4.5 Годовое планирование 

Проект годового тематического планирования для 1 периода детей (3-5 лет)с ОУ 

 

Ме

сяц 

1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



С
ен

тя
б

р
ь 

«Мой детский сад» 

 Наша группа. 

Ориентирование в 

помещение группы. 

 Мы разные. 

Девочки и мальчики. 

 «Большой-

маленький» 

 Разрезные 

картинки из 2 частей. 

 Игрушки 

нашей группы. 

«Зайчик и морковка» 

 Овощи 

(рассматривание 2-3 

предмета овощей) 

 Путешествие 

по группе. В гостях у 

зайки 

 «Найди 

зайчика» (развитие 

предметных 

действий) 

 «Подарок для 

зайчика» (штриховка 

овощей методом 

«рука в руке») 

 «Поиграй с 

зайчиком». 

 

«Где растет яблочко» 

 Фрукты 

(рассматривание 2-3 

предмета) 

 Путешествие 

в яблоневый сад. 

 «Найди 

мишку» (развитие 

предметных 

действий) 

 «Желтые 

предметы» 

(изучение, 

выделение желтого 

цвета) 

 «Сложи в 

корзину фрукты» 

 

«Во саду ли в 

огороде» 

 Овощи-

фрукты 

(рассматривание) 

 «Что где 

растет?» 

(овощи, фрукты) 

 «Найди, 

спрячь» 

(развитие 

предметных 

действий) 

 Желтая 

сказка. 

Закрепление. 

 «Разложи по 

корзиночкам» 

 

О
к
тя

б
р
ь 

«Моя семья» 

 Образ «Я» 

 Моя семья 

 «Мой кубик. 

Большой-

маленький» 

(развитие 

предметных 

действий) 

 «Продолжи 

ряд» 

 «Построй 

домик» 

«Домашние 

животные» 

 «В деревне у 

бабушки». 

Рассматривание 2-3 

животных. 

 «Кто как 

кричит?» 

 «Один - 

много» 

 «Картинки-

половинки» 

(разрезные картинки) 

 Поиск 

домашних животных 

(фигурок)  в 

бассейне, в песке.(на 

выбор педагога) 

«Дикие животные» 

 «Прогулка в 

лес».  

Рассматривание 2-3 

животных. 

 Инсценировк

а сказки «Теремок» 

 «Много - 

один» 

 «Красные 

предметы» 

(изучение, 

выделение красного 

цвета) 

 «Прокатим 

лисичку в автобусе» 

(в машинке, на 

поезде) 

«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

 «Картинки 

осени» 

(рассматривание 

разноцветных 

листочков) 

 Пальчиковые 

игры (гимнастика) 

 «Мой шарик. 

Большой-

маленький» 

 «Целое и части». 

Разрезные картинки. 

 «Деревья и их 

листочки» (дай такой 

же).  Развитие 

предметных 

действий 

Н
о

я
б

р
ь 

«Петушок и его 

семейка» 

 Домашние 

птицы 

(рассматривание 2-3 

картинки домашних 

птиц) 

 «Кто как 

кричит?» 

 «Много-

мало» 

 «Найди пару» 

(домашние птички) 

 «Накорми 

птичку» 

«Грибочки» 

 «Соберем 

грибочки».  

Рассматривание 2-3 

картинки грибочка. 

 «Расскажи 

стихи руками» 

 «Один - 

много» «Большой - 

маленький» 

 «Обвести и 

заштриховать» 

 «За грибами в 

лес пошли»(игра-

ситуация) 

«У кормушки» 

 «Птички-

невелички». 

Рассматривание 2 

картинки птиц 

(синичка, снегирь) 

 Путешествие 

по территории 

детского сада. В 

гостях у птичек. 

 «Мой шарик. 

Мой кубик». 

Закрепление. 

 «Разложи по 

баночкам».(еда для 

птичек) 

 Игра-

«Наше тело» 

 «Кукла 

Катя». 

Рассматривание 

частей тела на кукле 

и на себе. 

 Пальчиковые 

игры (гимнастика) 

 «Катится – не 

катится»(кубик-

шарик) 

 «Обведи 

ладошку» 

 «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку» 



ситуация «Птички в 

гости прилетели» 

Д
ек

аб
р

ь
, 

«Снег, снежинка» 

 Знакомство с 

сюжетной 

(предметной) 

картиной «Зима». 

Рассматривание, 

беседа. 

 Расскажи 

стихи руками. 

 «Мой 

кирпичик. Большой-

маленький» 

 «Синие 

предметы» 

 (изучение, 

выделение синего 

цвета) 

 «Кто ушел? 

Кто пришел?» 

 

«Снеговичок и 

елочка» 

 Знакомство 

со снеговичком 

 Встреча 

снеговичка на 

прогулке 

 Группировка  

предметов по 

величине. 

 «Собери 

снеговичка» (простая 

постройка) 

 Игра-

ситуация «Хлопья 

нежные кружат» 

«Новогодняя елочка» 

 «Пушистая, 

зеленая». Знакомство 

с новогодней 

елочкой. 

 «В гости к 

елочке». 

Путешествие в 

музыкальный зал. 

 «Много-

много» (шарик, 

кубик, кирпичик) 

 «Наша 

елочка». 

Выкладывание 

елочек по образцу. 

 «Украсим 

нашу елочку» 

 

«Дедушка Мороз» 

 «Добрый, 

добрый дедушка, 

дедушка Мороз». 

Знакомство с 

предметными 

(сюжетными) 

картинками «Новый 

Год» 

 Просмотр 

развивающих 

мультфильмов на 

новогоднюю 

тематику. Беседа. 

 Место 

расположения 

конкретного 

предмета (тут, там, 

здесь) 

 «Собери 

новогоднюю 

игрушку». Разрезные 

картинки. 

 Игра-

ситуация. «Мешочек 

с подарками» 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние каникулы Зимние каникулы «Детские  забавы» 

 «Что мы 

делаем зимой?». 

Знакомство с 

сюжетными 

(предметными) 

картинками 

 «Зайка и его 

друзья. Зимние 

забавы» 

 « Шарик. 

Кубик. Кирпичик». 

Закрепление. 

 «Желтый. 

Красный. Синий». 

Повторение. 

Закрепление 

 Игры на 

прогулке 

«Одежда. Обувь» 

 Рассматриван

ие 3-4 предмета 

одежды (обуви). 

 «Одеваемся 

на прогулку». 

Алгоритм одевания 

одежды. 

 «Прокатим 

шарики по дорожке». 

Закрепление фигуры 

шар, соотнесение по 

величине. 

 «Что в 

мешочке?» 

 «Оденем 

куклу Катю на 

прогулку» 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мои игрушки» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок (игрушки) 

 Звукоподраж

ательные комплексы 

(звук машины, звук 

погремушек, плач 

куклы и т.п.) 

«Посуда» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок (посуда) 

 «Мама моет 

посуду». Построение 

односложных фраз 

по теме. 

 «Продолжи 

«Мебель» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок (мебель) 

 Построение 

односложной фраз 

по теме. 

 «Строим 

стульчик. Строим 

«Мой папа самый 

лучший» 

 Рассматриван

ие фотографий 

наших пап. 

 «Что умеет 

делать папа?» 

 Приемы 

наложения и 



 «Строим 

стульчик для 

матрешки» (кубик, 

кирпичек, матрешка) 

 «Наряди 

матрешку» 

(пластилиновые 

заплатки) 

 Игра-

ситуация «Соберем 

игрушки на 

прогулку» 

ряд». Закрепление 

«Один-много». 

 «Разложи 

чашечки по 

тарелочкам». 

Закрепление цвета. 

 «Угости 

куклу чаем» 

кроватку» 

 Игра с 

палочками. 

Выложить по 

образцу (наложение) 

Инсценировка сказки 

– игры «Три 

медведя» 

приложения. 

Закрепление 

 «Зеленые 

предметы» 

(изучение, 

выделение зеленого 

цвета) 

 «Играю с 

папой». «Где звучит 

игрушка?» 

М
ар

т 

«Машина» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок по теме 

 Рассматриван

ие иллюстраций 

(сюжетных) картин 

по теме «Транспорт» 

 «Гараж для 

машинок» 

 «Угадай 

предмет». Чудесный 

мешочек 

 Игра-

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала» 

«Золотая мама» 

 Вот так мама, 

прямо золотая!  

Рассматривание 

фотографий наших 

мам. 

 «Что умеет 

делать мама?» 

 Приемы 

наложения и 

приложения. 

Закрепление 

 «Желтый. 

Красный. Синий. 

Зеленый». 

Повторение. 

Закрепление 

 Д,и «Узнай 

предмет по контуру» 

(тень) 

«Мой дом» 

 Рассматриван

ие части дома. 

(крыша, труба, окно, 

дверь, забор) 

 Расскажи 

стихи руками 

 «Большой 

дом- маленький 

дом», «Один-много». 

Закрепление. 

 Д,и 

«Нелепицы» (2-3 

ситуации) 

 «Построй 

домик для 

игрушки»(на выбор 

педагога) 

«Музыкальные 

инструменты» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок по теме 

 Рассматриван

ие иллюстраций 

(сюжетных) картин 

по теме 

 «Выложи, 

переложи, собери» 

 «Угадай на 

чем играю» 

 «Музыканты

» 

 

 

А
п

р
ел

ь 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко..» 

 «Картинки 

весны» 

 Пальчиковые 

игры 

 Блоки 

Дьенеша 

 «Лучики у 

солнышка». 

Штриховка 

 Д,и «Чего не 

хватает?» 

«Дерево» 

 Рассматриван

ие предметных 

картинок по теме 

(береза, елка) 

 «Прогулка в 

парк» (наблюдение 

за деревьями на 

территории детского 

сада) 

 «Один-

много», «Много-

один» 

 Игра с 

палочками по теме 

(дерево, елка, забор) 

 Д,и «Найди 

различия». 

Отличительные 

признаки (2-3 

признака) 

«Расцвели цветочки» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок по теме 

(одуванчик, 

ромашка) 

 Рассматриван

ие иллюстраций 

(сюжетных) картин 

по теме 

 «Один-

много», «Много-

один». Закрепление 

 «Собери 

цветочек» (части 

цветка) 

 «Соберем 

букет» 

 

«Рыбы» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

картинок по теме 

 Расскажи 

стихи руками 

 «Выложи, 

переложи, собери». 

Закрепление 

 Игра с 

палочками. 

 Д,и «Кто где 

живет?» 

 

М
ай

 «Насекомые» 

 Рассматриван

ие 2-3 предметных 

«Где чья мама?» 

 Рассматриван

ие предметных 

«Где чья мама?» 

 Рассматриван

ие предметных 

«Книжки-малышки 

 Закрепление 

пройденных 



картинок по теме 

 Расскажи 

стихи руками 

 «Один-

много», «Много-

один» 

 «Бабочки и 

цветочки» 

 Игра 

ситуация «Спала 

кошка на крыше» 

(будят насекомые, 

звукодрожание) 

картинок по теме 

дикие животные. 

 «Кто как 

передвигается?» 

Закрепление. 

 «Один-

много», «Много-

один» 

 Обведи по 

контуру. Штриховка 

(метод «рука в 

руке») 

 Игра-

ситуация «На лесной 

тропинке» 

картинок по теме 

домашние животные, 

домашние птицы. 

 «Кто как 

кричит?»(звукоподра

жательные 

комплексы) 

 «Один-

много», «Много-

один» 

 Обведи по 

контуру. Штриховка 

(метод «рука в 

руке») 

 Игра-

ситуация 

«Волшебная 

дудочка» 

лексических тем 

 Рассматриван

ие сюжетных картин. 

 Закрепление  

пройденных 

лексических тем. 

 «Разноцветн

ые сказки» 

(основные цвета). 

Закрепление 

 Игра-

ситуация 

«Солнечные 

зайчики» 

 

 

Проект годового тематического планирования для 1 периода детей (5-7 лет)бс ОУ 

 

С
ен

тя
б

р
ь
се

н
тя

б
р
ь 

«Овощи» 

 Рассматрива

ние  и  называние 4-

5 предметов 

 Серия 

сюжетных картинок 

из 4-5  частей. 

 «Красный. 

Желтый. Цвет 

предметов.» 

 Разрезные 

картинки из 5-6 

частей 

 Р.н.с. 

«Репка» (театр на 

фланеграфе) 

«Фрукты» 

 Рассматрива

ние  и называние 4-5 

предмета 

 Серия 

сюжетных картинок 

из 4-5  частей 

 «Красный. 

Желтый. Цвет 

предметов» 

 Разрезные 

картинки из 5-6 

частей 

 «Разложи по 

корзиночкам». 

«Овощи-фрукты» 

 Рассматрива

ние  и название 

предмета 

 «Что где 

растет?» 

(овощи, фрукты) 

 «Зеленый. 

Синий. Цвет 

предметов» 

 «Обвести, 

заштриховать» 

 Игра-занятие 

«Что где растет?» 

 

«Деревья» 

 Рассматрива

ние  и название 

предметных 

картинок по теме 

 Составление 

рассказа-описание 

дерева. 

 «Зеленый. 

Синий. Цвет 

предметов» 

 «Узнай 

листочек» 

 «Деревья и 

их листочки» (дай 

такой же).  Развитие 

предметных 

действий 

О
к
тя

б
р
ь 

«Профессии» 

 Рассматрива

ние  и название 

предметных 

картинок по 

теме(врач, шофер, 

продавец) 

 Составление 

описательного 

рассказа по опорным 

картинкам 

 «Круг. 

Форма предметов» 

 «Угадай по 

контуру» 

 «Найди 

«Домашние 

животные» 

 Рассматрива

ние  и называние 4-5 

животных. 

 Составление 

описательного 

рассказа по плану-

схеме 

 «Кого (чего) 

в группе..». Один – 

много-мало 

 Разрезные 

картинки из 4-5 

частей 

 «Покажи и 

«Дикие животные» 

 Рассматрива

ние  и называние 4-5 

животных. 

 Составление 

описательного 

рассказа по плану-

схеме 

 Цифра и 

число 1 

 «Угадай по 

описанию» 

 «Большие и 

маленькие» 

(животные и их 

детеныши) 

«Картинки осени» 

 «Осень». 

Приметы осени 

 Признаки 

осени по опорным 

картинкам 

 Лево-право 

 Игра с 

прищепками 

 Целое и 

части (собери 

картинку) 



пару» назови» 

Н
о

я
б

р
ь 

«Домашние птицы» 

 Рассматрива

ние  и называние 4-5 

картинок домашних 

птиц. 

 Составление 

рассказа-описания о 

домашней птице 

 Лево-право. 

Закрепление 

 «Найди 

пару» (домашние 

птички) 

 Д.и. «На 

птичьем дворе» 

«Грибочки» 

 Рассматрива

ние и название   4-5 

картинок грибочка. 

 «Расскажи 

стихи руками» 

 Одинаковые 

по размеру, разные. 

 «Обвести, 

заштриховать» 

 Волшебный 

мешочек 

«Птицы зимой» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

картинок птиц 

 Сюжетная 

картинка «У 

кормушки» 

 Одинаковые 

по размеру, разные. 

Закрепление. 

 «Что забыл 

нарисовать 

художник?» 

 Разрезные 

картинки 

«Части суток» 

 Рассматрива

ние  и название 

части суток 

 «Расскажи 

стихи руками» 

 Цвет 

предметов. 

 «Когда это 

бывает?» 

 Четвертый 

лишний 

 

Д
ек

аб
р
ь
, 

«Зима» 

 Знакомство с 

сюжетной 

(предметной) 

картиной «Зима». 

Рассматривание, 

беседа. 

 Составление 

предложений о зиме. 

Простая схема. 

 Число и 

цифра 2 

 «Что 

изменилось?» 

 «Найди 

пару» 

«Зимующие птицы» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

картинок зимующих 

птиц 

 Составление 

рассказа-описание 

 Большой-

маленький, 

одинаковые по 

размеру 

 «Угадай чья 

тень?» 

 Д.и. «Чьи 

следы» 

 

 

«Новогодняя 

елочка» 

 «Пушистая, 

зеленая». 

Знакомство с 

новогодней елочкой. 

 «В гости к 

елочке». 

Путешествие в 

музыкальный зал. 

 «Одинаковые

». Закрепление. 

 «Шарики на 

елочке». Работа с 

пуговицами 

 Сложи узор 

. 

«Новый Год» 

 Знакомство с 

предметными 

(сюжетными) 

картинками «Новый 

Год» 

 Просмотр 

развивающих 

мультфильмов на 

новогоднюю 

тематику. Беседа. 

 Сравнение 

количества, размера 

предмета 

 Разрезные 

картинки из 4-5 

частей 

 Игра-

ситуация. «Мешочек 

с подарками» 

Я
н

в
ар

ь
 

Зимние каникулы Зимние каникулы «Зимние  забавы» 

 Знакомство с 

сюжетными 

«Зимние забавы» 

(предметными) 

картинками 

 Составление 

серии 

последовательных 

картин из 4-5 частей 

 Форма 

предметов. Квадрат 

 «Что 

лишнее?» 

 «Собери 

снеговика»  

«Одежда. Обувь» 

 Рассматрива

ние  и название  4-5 

предмета одежды 

(обуви). 

 «Отгадай по 

описанию». 

 Выше, ниже. 

Высокий-низкий 

 «Чего не 

хватает?» 

 «Кукла Катя 

идет на прогулку» 

Ф
ев

р
ал

ь «Продукты 

питания» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

«Посуда» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

предметных 

«Мебель» 

 Рассматрива

ние и название   4-5 

предметных 

«Папин день» 

 Рассматрива

ние фотографий 

наших пап. 



предметных 

картинок. 

 Сюжетная 

картинка «В 

магазине» 

 Число и 

цифра 3 

 «Разложи по 

полочкам» 

 Дидактическ

ая игра «Разложи 

продукты по 

тарелкам» 

картинок 

 Составление 

рассказа-опи сание 

 Выше, ниже. 

Высокий-низкий. 

Закрепление 

 «Чего не 

хватает?» 

 «Чудесный 

мешочек» с 

кукольной посудой 

картинок 

 Составление 

рассказа -описание 

 Сравнение 

количеств. Способ 

наложения 

 Картинки-

загадки 

 Дидактическ

ая игра «Чего не 

хватает?» 

 Составление 

рассказа по опорным 

картинкам. 

 Широкий-

узкий 

 Оранжевая 

сказка 

 И/у «Да-нет» 

(с мячом) 

 

М
ар

т 

«Транспорт» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

предметных 

картинок 

 Составление  

рассказа по схеме 

(летаем, плаваем, 

ездим) 

 Форма 

предметов. 

Треугольник 

 «Чего не 

хватает?» 

(транспорт) 

 Д.и. «Едет, 

плавает, летает» 

«Мамин день» 

 Рассматрива

ние фотографий 

наших пап. 

 Составление 

рассказа по опорным 

картинкам 

 Число и 

цифра 4 

 Оранжевые 

предметы. 

Закрепление 

 Разрезные 

картинки (цветы) 

«Мой дом» 

 Рассматрива

ние и называние 

частей  дома. 

(крыша, труба, окно, 

дверь, забор) 

 Расскажи 

стихи руками 

 Спереди, 

сзади 

 «Четвертый 

лишний» 

 «Построй 

домик» 

«Музыкальные 

инструменты» 

 Рассматрива

ние  и называние 4-5 

предметных 

картинок 

 Рассматрива

ние (сюжетных) 

картин по теме 

 Длинный-

короткий, длиннее-

короче 

 Выложи по 

контуру 

(пластилиновые 

жгутики) 

 «Музыканты

» 

А
п

р
ел

ь 

 

«Весна» 

 Рассматрива

ние картинки весны 

 Составление 

рассказа по 

стихотворению с 

опорой на картинки 

 Число и 

цифра 5 

 Игра с 

кинетическим 

песком 

 Игра 

«Весенняя поляна» 

«Перелетные 

птицы» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

предметных 

картинок 

 Составление 

рассказа по цепочке 

 Сколько, 

столько же, равно 

 Голубая 

сказка 

 «Как 

улетают птицы?» 

(раскладывание из 

пуговиц) 

 

«Весенние цветы» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

предметных 

картинок по теме 

(одуванчик, мать и 

мачеха, тюльпан) 

 Составление 

рассказа по плану 

 Сколько, 

столько же, равно. 

Закрепление 

 Игра с 

прищепками. 

 «Найди 

пару» 

«Рыбы» 

 Рассматрива

ние  и название 4-5 

предметных 

картинок по теме 

 Расскажи 

стихи рукам 

 Форма 

предметов. Круг, 

квадрат, 

треугольник 

 Голубые 

предметы. 

Закрепление 

 «На 

рыбалке» 

 

М
ай

 

«Насекомые» 

 Рассматрива

ние и называние 4-5 

предметных 

картинки по теме 

 Серия 

последовательных 

картинок. 

«Инструменты для 

труда» 

 Рассматрива

ние и называние  4-5 

предметных 

картинок 

 Серии 

последовательных 

«Дом. Город. 

Улица» 

 Рассматрива

ние сюжетной 

картины «В городе» 

 Составление 

рассказа «Дом, в 

котором я живу» 

«Лето» 

 Закрепление 

пройденных 

лексических тем 

 Рассматрива

ние сюжетных 

картин. 

 Цифры 



Составление 

рассказа.  

 Число и 

цифра 1, 2, 3. 

 Рисунок 

песком «Бабочка» 

 Разрезные 

картинки из 3-5 

частей 

картинок из 3-4 

частей 

 Число и 

цифра 3, 4, 5. 

 Обведи по 

контуру. Штриховка 

(метод «рука в 

руке») 

 Игра « 

Хлопни в ладоши» 

 Число и 

цифра 5 

 Собери дом 

из геометрических 

фигур 

 Волшебный 

мешочек 

1,2,3,4,5. 

Закрепление. 

 Разрезные 

картинки 

 Дидактическ

ое упражнение 

«Собери лепестки 

цветка из оттенков» 

 

4.6 Режим дня и распорядок  

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)весьма важно, 

чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация распорядка дня 

основывается на определенном рациональном чередовании отрезков бодрствования, сна, 

питания и проведения занятий. 

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПин, направленность 

групп, которые функционируют в дошкольной организации для детей с нарушением 

интеллекта, а также региональные рекомендации специалистов в области охраны укрепления 

здоровья детей. При этом учитывается режим функционирования групп. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и пробуждение 

– должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы педагоги 

формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с режимом 

пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к педагогической 

нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)является комплексный, концентрический подход и частая 

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка 

снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом 

длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет педагогу 

более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как следствие – на фоне 

высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый способ действия 

формируется эффективнее. Поэтому все занятия носят комплексный характер.  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей  

3-7-ми лет составляет 5,5-6 часов. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30-ти минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки, релаксационные 

паузы. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния.  

Как правило, в первой половине дня занятия учителя-дефектолога и воспитателя 

проходят параллельно по подгруппам , одна подгруппа детей занимается с учителем-

дефектологом, другая половина – в то же самое время с воспитателем. Позже педагоги 

меняются подгруппами. Затем воспитатель организует детей на прогулку, а учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные занятия или занятия в малой группе (2-3 ребенка). К этому же 

процессу может подключаться и учитель – логопед. 

 



   Вид деятельности Время 

Прием детей, свободная игра, дежурство 6.00-8.00 

Индивидуальные занятия  логопеда и дефектолога  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.20 – 7.30 

Подготовка к завтраку, дежурство 

Завтрак 

(группа) 

Утренний круг 

Подготовка к занятиям 

7.30-7.40 

OОД, Упражнения на релаксацию 7.40-8.00 

Второй завтрак 8.00-8.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, ООД  в свободное время 8.10-8.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

8.25 – 9.35 

Обед 9.35-9.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 9.45-11.25 

Постепенный подъем, закаливание   

Самостоятельные игры детей, труд, OОД в свободное время 

Индивидуальная коррекционная работа 

11.25-11.35 

Подготовка к уплотненному полднику, дежурство 11.35-12.05 

Уплотненный полдник, с включением блюд ужина 12.05-14.50 

Вечерний круг 14.50-15.00 

Дополнительное образование 15.00-15.40 

Игры, прогулка, уход детей домой 15.40-15.50 

 

4.7 Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение. 
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Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведенийдля реализации Программы. 

 

Примерный перечень художественной литературы. 
От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", 

"Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 

"Кисонька-мурысенька...", "Курочка- рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", 

"Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", 

"Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", 

"Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); 

"Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и 

заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира.Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", 

пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с 

чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", 

узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

"Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус, обр. Н. Мялика: "Лесной мишка 

и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; 

Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения 

"Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. 

"Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном 

мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. 

"Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, 

солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-

цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); 

Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", "Сказка о невоспитанном 

мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. 

"Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 



рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-

Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", пер. с 

укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

"Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я 

тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в 

зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. 

чешек. Г. Лукина. 

 От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", 

"Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по 

мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, 

где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", 

"Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. 

Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); 

"Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); 

"Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

"Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ, (обраб. К. 

Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ, (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под 

ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. 

Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок 

Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по 

выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" 

(по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. 

"Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. 

"Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. 

"Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот 

какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева 

Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; 

Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц 

Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про 

таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из 

вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все 

на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит 

рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа елочку"; 

Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень 

страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", 

"Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как 

найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок 

- колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный 



денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное 

становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребенок", "Глупая история" (по 

выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое 

дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", 

"Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; 

Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой 

Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает 

роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; 

Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по 

выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара 

Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что 

случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 

Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1 - 2 

рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; 

"Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" (пер. 

О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); 

Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с 

золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. "Поцелуй в ладошке" (пер. 

Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три 

конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1 - 2 главы 

из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и 

Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." 

(докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, 

мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 

"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. 

Булатова/обраб. А.Н. Толстого/пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. 

Толстого/обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; "Желтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", 

пер. с чешек. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с 

нем. Г. Петникова/пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Веревочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", 

"Мы не заметили жука" (1 - 2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; 

Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котенок"; 

Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Береза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; 

Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают 

подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С. "У лукоморья дуб зеленый...." 

(отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растет перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о 

царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в 

командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", 

"Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; 

Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из 



окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Черный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Елка"; Ясное 

М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", 

"Забракованный мишка" (по выбору); Бианки В.В. "Лесная газета" (2 - 3 рассказа по выбору); 

Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", "Как я 

помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1 - 2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. 

"Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. "Денискины рассказы" (1 - 2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" 

(1 - 2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток молока", "Беличья память", "Курица на 

столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьезная птица", "Карлуха" (по 

выбору); Снегирев Г.Я. "Про пингвинов" (1 - 2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", 

"Котенок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель 

обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовенок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное 

копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", 

"Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поет?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2 - 3 сказки по выбору); Даль 

В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конек-горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звездочка"; Катаев 

В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Аленушкины сказки" (1 - 2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. 

"Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слезы"; Пушкин А.С. "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди", "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); 

Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 

лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

"Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, 

у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), "Гадкий утенок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. 

Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. 

"Сказка о слоненке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. 

К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлеф С. "Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. 

"Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух и все, 

все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. 

Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения 

Чипполино" (пер. с итал. 3. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклинки, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый 

Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); 

"Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь 

работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); 

"У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 



Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" 

(обраб. Н.П. Колпаковой/пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из 

сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. 

Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в 

сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с 

пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", 

"Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. 

"Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поет зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зеленая история"; Маршак С.Я. "Рассказ о 

неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. 

"Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин 

И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; Пляцковский М.С. "Настоящий 

друг"; Пушкин А.С. "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее 

утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", 

"Людоед и принцесса, или Все наоборот" (по выбору); Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьева 

П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовем?"; Токмакова И.П. 

"Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", 

"Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Черный С. "На коньках", "Волшебник" (по 

выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьев 

Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; 

Житков Б.С. "Морские истории" (1 - 2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Леле и 

Миньке" (1 - 2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по 

выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., Василиади О. "Елка, кот и Новый год"; Носов 

Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; 

Погодин Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" 

(по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних игрушек", "Сережик" (по выбору); Раскин 

А.Б. "Как папа был маленьким" (1 - 2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов 

И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", 

"Пожарные собаки" (1 - 2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. 

"Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его 

твердом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ежик с 

Медвежонком звезды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Теплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов А.М. "Гуси-лебеди", "Хлебный 

голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как 

сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

"Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1 - 2 сказки 

по выбору); Гофман Э.Т.А. "Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); 

Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая гуляла сама 

по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с 

англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. 

Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка 



про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие 

Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. со 

шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа 

волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 3 до 4 лет. 

Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; "Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. 

Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; 

"Воробей", муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. 

нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с 

цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; "Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

"Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

"Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме 

песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя 

зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" А. Александрова; "Скачут 

лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", 

муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

1. Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. 

Флотова; "Где погремушки?", муз. А. Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; 

"Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

"Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. 

Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец 

зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. 

Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; "Волшебные 

платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и 

динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. 

А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из "Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс 

снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, 

"Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. Прокофьева. 



Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-

мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, 

прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

"Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. 

Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. 

А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. 

Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. 

Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; "Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

"Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с 

ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под 

"Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; 

"Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. 

Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, 

лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", 

муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", 

"Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые 

дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; 

"Угадай, на чем играю". Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и 

спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена 

года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; "Моя Россия", 

муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 

Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

"Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. 



Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! 

Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. 

попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", 

фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; "Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. 

мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; "Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. 

Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец 

Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. 

С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", 

"Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама 

и детки". Развитие чувства ритма. "Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись 

танцевать", "Ищи". 
Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", 

"Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши песни". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная 

играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс 

кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по 

лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; "Часики", муз. С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); 

"Октябрь" (из цикла "Времена года" П. Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; 

"Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); "Итальянская 

полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы "Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-

коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. 

Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Елка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, 

сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний 

хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шнайдера; "Песенка про 



бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; 

"Мы теперь ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о 

Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. 

Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто 

лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); 

"Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. 

Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то 

калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", 

муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по 

голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я 

ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные 

бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". 

Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем играю", "Рассказ музыкального инструмента", 

"Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши 

любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", 

"Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. 

мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. 

Коренева, "Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", 

рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", 

муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский 

перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", 

"Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы 

"Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза 

стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. Александрова; "Вальс", муз. Е. 

Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 3 до 4 лет. 



Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. 

Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. 

Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; Н.Н. Жуков "Елка в нашей гостиной"; М.И. 

Климентов "Курица с цыплятами". 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов 

"Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. 

Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний 

букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев 

"Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в 

лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. 

Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; 

В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Царевна-

лягушка", "Василиса Прекрасная". 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. 

Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", 

"Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов 

"Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в 

сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", 

"Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов 

"Девочка с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; 

Ю. Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон 

"Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, 

бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; 

М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о 

рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или 

Золотой ключик"; Е.М. Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не 

могут быть включены в образовательный процесс МБДОУ. Время просмотра ребенком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) 

и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к 

просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного 

времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, 

А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 



Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, В. Пекарь, 

1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. У фимцев, 1976 - 91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив 

авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. 

Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Снежко-Блоцкая, В. 

Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 

1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия 

"Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 



Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", киностудия 

"Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия 

"Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Адлере, 

1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. 

Миядзаки, 2008 

 

Федеральныйкалендарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и  Федерального Плана, составляется календарный 

план воспитательной работы МБДОУ . Детский сад  вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень событий, которые 

могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков 

проведения, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения 

избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач воспитательной работы, 

возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 

закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 

деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 

регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или 

членов его семьи. 

 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы МБДОУ дополняется и актуализируется ежегодно в 

соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами детского сада. 

 

4.8. Календарный план воспитательной работы детей с УО 

Меся

цы 

Дата Примеры мероприятий, событий, проектов Направления 

воспитания, 

ценности 
Младший и средний 

дошкольный возраст 

Старший, подготовительный 

дошкольный возраст 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 сентября 

День радостных встреч  

«Здравствуйте, это я!», «Наша 

группа» 

 

Праздник «Детский сад встречает 

ребят!» 

Тематическое развлечение «День 

знаний» 

Выставка рисунков «Как я 

провел лето», «Я и море» 

Социальное, 

познавательное 



8 сентября 

Междунаро

дный день 

распростран

ения 

грамотности 

 Игра-путешествие «Путешествие 

в страну грамотейки» (ст.гр.) 

 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

1-2 неделя 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

(игровые ситуации) 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

(викторины, ситуации общения, 

беседы) 

Спортивное развлечение «В 

гостях у Светофорыча» 

Выставка рисунков по ПДД 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 

Социально-

познавательное 

Физическое 

и 

оздоровительное 

3-4 неделя 

Разговор  о здоровом питании детей 

Выставка творческих работ «Что нам осень подарила» 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

27 сентября 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Беседы о профессии воспитатель и работниках детского сада  

Экскурсия по саду «Кто работает в нашем саду»  

Выставка детских работ «Мой любимый воспитатель и мл. 

воспитатель» 

 

Благодарность, 

дружба 

Социальное 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 октября 

Междунаро

дный день 

пожилых 

людей 

 

Междунаро

дный день 

музыки 

Беседы с детьми о бабушках, 

дедушках, воспитывать 

уважительное отношение 

кпожилым людям 

Акция «Подари рисунок 

«Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

 

Развлечение «Музыкальный 

калейдоскоп», «Музыкальный 

сундучок» 

Тематическое мероприятие «День 

пожилого человека»,  

Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей» (домпрестарелых 

людей) 

Выставка «Музыка в рисунках 

детей» 

Благодарность, 

семья, уважение, 

дружба 

Социальное 

 

Социально-

познавательное 

Этико-

эстетическое 

4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

Акция помощи животным (сбор корма) для приюта «Право на 

жизнь»  

Фотовыставка «Мой любимый питомец» 

Акция по сбору макулатуры 

Социальное, 

трудовое 

16 октября 

День отца в 

России 

Беседы с детьми о папах 

Общее панно-коллаж «Наши 

папы лучше всех» 

Спортивные соревнования пап Социальное,  

семья, 

патриотическое 

Физическое 

и 

оздоровительное 

4 неделя 

1 неделя 

ноября 

Тематические осенние праздники 

 «Осенняя ярмарка», организация фотозоны «Осенние дары» 

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 3 ноября 

день 

рождения 

С.Я. 

Маршака 

Выставка детских рисунков «Любимые герои сказок и стихов 

Маршака» 

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 



4 ноября 

День 

народного 

единства 

Стихи о Родине, загадки о 

символах страны (березка, 

матрешка…), 

рассматривание 

иллюстраций по теме– ср. 

гр. 

Рассматривание альбома «Символика 

страны» 

 

 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

Родина, 

единство 

2 неделя 

Безопасност

ь на дороге 

Игровые ситуации 

«Засветись!» 

Акция «Засветись!» (изготовление 

световозвращающих элементов с 

детьми старшего возраста) 

Социальное, 

познавательное  

Физическое 

и 

оздоровительное 

18 ноября 

День 

рождения 

Деда 

Мороза 

Ситуация общения 

 «Волшебник Дед Мороз» 

Беседа «Я хочу на Новый 

год…» 

Беседа о родине Деда Мороза г. В-

Устюг 

Письмо Деду Морозу 

Готовим адвент-календарь 

Патриотическое, 

социально-

познавательное 

27 ноября  

День матери 

в России 

Выставка творческих работ 

 ко Дню Матери «Вместе с 

мамой: творим, рисуем, 

мастерим». 

 

Мастер-класс от мам «Вместе с 

мамой: творим, рисуем, мастерим». 

Музыкально-литературная гостиная, 

развлечение Создание фотоальбома 

«Мамина профессия»  

Патриотическое, 

социальное, 

этико- 

эстетическое 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3 декабря 

Декада 

инвалидов 

Участие в конкурсе «Вместе 

в радостное детство» 

Участие в фестивале 

инвалидов «Вместе мы 

сможем больше» 

Участие в конкурсе 

«Открытые сердца» 

 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

Посещение специализированных 

детских учреждений; 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

5 декабря 

День 

добровольца 

(волонтера) 

в России 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли быть добрым?», 

«День добрых дел» - 

оказание посильной помощи 

мл. воспитателю 

 

Акция волонтеров для 

ассоциации детей-инвалидов 

«КАМОД» 

Беседы с детьми на темы Кто такие 

волонтеры».  

 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

трудовое 

 

8 декабря 

Междунаро

дный день 

художника 

Беседы «Кто такой 

художник», «Что 

нужнохудожнику» 

Творческая мастерская 

«Наши руки не дляскуки» 

Выставка работ известных 

художников родного края,страны.  

Галерея юных художников 

Патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

познавательное 

3-4 неделя 

Праздники «В гостях у Деда Мороза» 

Трудовая акция «Украсим группу и прогулочный участок» - 

мастерская Деда Мороза 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

трудовое 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 неделя 

(Неделя 

зимних 

каникул) 

Мероприятия на неделе зимних каникул (спортивные развлечения, 

творческие мастерские,  

квест-игра «В поисках лекарства для Деда Мороза», рождественские 

вечера, Колядки)  

 

Этико-

эстетическое, 

патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

11 января 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Беседы «Уроки вежливости», «Вежливые слова» 

 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 



21 января 

Междунаро

дный день 

доброты и  

объятий 

Беседа на тему «Что такое дружба», стихи, песни о дружбе 

Эстафеты «Дружба крепкая» (парами, тройками, подгруппами) 

 

Социальное, 

Познавательное, 

благодарность, 

дружба 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

8 февраля. 

День 

российской 

науки 

 

 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Путешествие в 

страну Науки» 

 

Патриотическое, 

Познавательное 

Физическое 

Просмотр мультфильмов: «Фиксики», «Уроки тётушки Совы», 

«Хотим всё знать», «Семья почемучек» 

Беседы по сказкам Т.А. Шорыгиной «О предметах и явлениях» 

21 февраля. 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

 «Познание»: «Мы — россияне, наш язык— русский» (ст. гр.) 

«Ярмарка» (традиции русского народа, народные игры) (ст. гр.) 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

23 февраля. 

День 

защитника 

Отечества 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

папы» 

Вручение подарков папам 

Выставка творческих работ «Наши папы 

удалые» 

спортивный праздник (с участием пап); 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное,  

физическое и 

оздоровительное

, семья 

20-26 

февраля 

Масленица 

Заклички, народные 

подвижные игры 

Встречай Масленицу!  

Цикл бесед о правильном питании Познавательное, 

социальное 

М
а
р

т
 

8 марта. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

Праздничные концерты, посвященные международному женскому 

дню 

Цикл бесед о маме, бабушке, сестре, девочках, семье 

Выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

27 марта  

Всемирный 

день театра 

Неделя театра (показ разных видов театра) 

Показ пальчикового театра для дошкольников 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

6 апреля 

День 

русской 

народной 

сказки 

Чтение русских народных сказок, театрализация 

Творческая мастерская «Любимый герой сказки» 

Развлечение, викторина «Путешествие в страну сказок» 

Патриотическое, 

Познавательное, 

трудовое, 

социальное 

12 апреля. 

Всемирный 

день 

авиации 

и 

космонавтик

и 

 

Чтение стихов и 

произведений о космосе, 

просмотр иллюстраций 

Подвижные и 

строительные игры  

Цикл бесед. Организация выставки по 

теме 

Просмотр познавательных 

мультфильмов (о космосе, космических 

явлениях 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню космонавтики (ст. возраст); досуг 

«Космонавты» 

Конструирование ракет 

Познавательное, 

трудовое, 

этико-

эстетическое 



22 апреля. 

Всемирный 

день Земли 

Акция «Цветочек на 

подоконнике» 

(озеленение прогулочных 

участков) 

 Творческая мастерская 

«Съел конфетку не сори – 

фантик в дело примени» 

 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек, макулатуры» 

Акция «Цветочек на подоконнике» 

(озеленение прогулочных участков) 

 

Познавательное, 

Экологическое, 

трудовое 

М
А

Й
 

1 неделя мая 

Праздник 

весны и 

труда 

Слушание и исполнение песен, художественных произведений о 

весне и труде, слушание музыки о весне 

Волонтерское движение «Дошколята-эколята» - (уборка территории); 

 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

9 мая. 

День 

победы 

Междунаро

дная акция 

«Георгиевск

ая 

ленточка» 

Чтение стихотворения Барто 

«Флажок» и др. Беседа на тему 

«День победы», Рассматривание 

картинок «Военная техника» 

 

Цикл бесед «Детям о ВОВ» (по 

возрасту) 

Выставка детских рисунков 

«День Победы».  

 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, 

семья, 

физическое и 

оздоровление, 

этико-

эстетическое 

И
Ю

Н
Ь

 

1 июня 

День 

защиты 

детей 

Беседы о правах детей, «Дружат дети на планете»;  

Рисунки на асфальте «Солнечное лето для детей планеты». 

Развлечение для детей ДОУ «Пусть всегда буду я» 

 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

12 июня. 

День России 

День 

рождения 

города 

Цикл бесед о  России, родном городе, государственной символике. 

Выставки творческих работ «Россия – гордость мояразвлечения, 

викторины о стране и родном крае. 

 

Патриотическое, 

социальное, 

семья 

22 июня. 

День памяти 

и скорби 

(ср. и ст. гр.) 

Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Голубь мира» 

Патриотическое, 

познавательное 

И
Ю

Л
Ь

 

8 июля. 

День семьи, 

любви 

и верности 

Беседы «Моя семья», «Отдыхаем 

всей семьей» 

игра «Мамины и папины 

помощники» 

Рисунки на асфальте «Моя семья» 

 

Цикл бесед о семье. Утренняя 

зарядка всей семьей. 

Выставка рисунков «Герб 

моей семьи». 

Социальное, 

семья 

17 июля 

Единый 

день 

фольклора 

Беседа «Народные игрушки» 

Творческая мастерская «Такие 

разные матрешки» 

«Загадки из бабушкиного 

сундучка» 

 

Беседа «Народные промыслы 

России» 

Беседа-игра «В каждой избушке 

свои игрушки» (изготовление 

куклы-оберега) 

Выставка рисунков «По 

страницам русского фольклора» 

Патриотическое, 

познавательное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
В

Г
У

С
Т

 

14 августа. 

День 

физкультурн

ика 

Цикл бесед о ЗОЖ.  

Игры на свежем воздухе 

День соревнований  «Такие разные 

мячи» 

 

Цикл бесед о ЗОЖ и здорово 

питании. Чтение и 

рассматривание иллюстраций с 

летними видами спорта. 

Просмотр мультфильмов 

Патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное 

22 августа. 

День 

государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

Беседа «Флаг России» 

игры «Собери флаг», «Что 

означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», 

«Будь внимательным», «Соберись 

в кружок по цвету».   

Беседа «Исторические факты 

появления флага» 

Игра-викторина «Флаг державы 

–символ славы» Выставка, 

посвященная Дню Российского 

флага 

Патриотическое 

27 августа. 

День 

российского 

кино 

Дидактические игры «Придумай 

новых 

героев» и «Эмоции героев» 

Рисование «Мой любимый 

герой мультфильма» 

Беседы на темы: «Что мы знаем 

о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Этико-

эстетическое, 

социальное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая презентация 

к адаптированной основной  образовательной программе 

 дошкольного возраста детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Данная Программа соответствует требованиям Стандарта, адресована всем участникам 

образовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)и охватывает все основные образовательные 

области в возрастных периодах (от 3 лет до 7/8 лет).  

Особое внимание в Программе МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №63» 

уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, формированию ориентировки в 

жизненных ситуациях, условий для коррекции высших психических функций и формирования 

всех видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и окружающим их 

предметным миром. 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формированиеположительных 

личностных качеств, всестороннее развитие психическихи физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальнымиособенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

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

степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 

F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная отсталость 

(IQ  ниже 2, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При организации 

коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности нормативного 

развития, последовательность и поэтапность становления формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  

          Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Специфической особенностью Программы МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида №63» является коррекционная направленность воспитательно-образовательной работы с 

детьми, имеющими умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Существенное 

отличие данной Программы от других заключено в акценте на задачах, направленных на 

формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов 

детской деятельности, которые происходят в процессе организации специальных занятий с 

детьми при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

Главным организатором жизнедеятельности ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)является взрослый (воспитатель, учитель-дефектолог, 

педагог психолог и др.). Решающее значение при этом играют его педагогическое мастерство, 



высокая информированность, умение понимать состояние ребенка, владеть богатым арсеналом 

приемов и способов психолого-педагогического корригирующего воздействия, постоянное 

стремление к оптимальному удовлетворению всех потребностей ребенка в познании 

окружающего мира и развитию его интереса к познанию. При правильно организованной 

коррекционной работе, при благоприятном психолого-педагогическом влиянии, при логично 

оправданных целях, средствах, содержании и методах можно достичь максимальных 

результатов в коррекции и психофизическом развитии детей-дошкольников и формировании у 

них высоких адаптивных возможностей. 

Дошкольные образовательные организации или группы, в которых воспитываются дети 

с умственной отсталостью, должны быть оборудованы с учетом общих и специфических 

образовательных задач, представленных в Программе. 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)является комплексный, концентрический подход и частая 

смена видов деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка 

снова привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т. п. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической компетентности у 

родителей; формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения 

ребенка в семье. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной всю коррекционно-педагогическую 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


