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Общие положения 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее — Федеральная программа) разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г. регистрационный № 70809).
1
 

Настоящая Федеральная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) разработана с учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт)
2
. 

Стандарт       определяет    инвариантные цели   и   ориентиры   разработки   адаптированных    основных    образовательных 

программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. Программа является 

документом, в соответствии с которым организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольногообразования (далее 

– Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования 

(АООП) для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), адаптированных основных 

образовательных программ дошкольногообразования детей с умственной отсталостью (УО). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) разработанных образовательными организациями адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования детей с УО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Программы. По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, имеет модульную 

структуру. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с УО, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

образовательнаяпрограмма Организации. Модульный характер представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированные 

основные образовательные программы дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с УО. 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходык формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

                                                      
1
 ФАОП ДО с ОВЗ 

2
 ФГОС ДОО п.1.5,1.6 
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способы, методы и средства реализациипрограммы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушенийразвития 

детей (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

 предметная деятельность; 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

 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) формы активностиребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение детей с 

УО в социум. Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с УО в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности; 

2. обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационногопотенциала; 

3. учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с УО, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей дошкольного возраста с УО в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены, условия реализации программы и ее материально-техническое оснащение, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

реализации программы. В части финансовых условий должны быть описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с УО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема. 
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В соответствии с   Программой   описание   традиционных   событий,   праздников   и   мероприятий   с   учетом   региональных   и   других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной образовательной программы Организации. Система оценивания качества 

реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
 

I Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

 Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования является обеспечение условий 

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста с УО, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с УО; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с УО, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО в период дошкольного детства 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 другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-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 детей с УО, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с УО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с УО; 

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



8 
 

 1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих общих принципах: 
-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ для детей с задержкой психического развития: 

 

Принцип Направление 

Принцип социально- 

адаптирующей 

направленности образования. 

коррекция икомпенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе некак самоцель, 

а как средство наиболее полной реализации потенциальных возможностей ребенка с УО и обеспечения его 

самостоятельности в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический 

принцип. 
для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей с УО, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причиныи механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 

методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

 для построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных 

функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с УО. 

Принцип учета единства 

диагностики и коррекции 

психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с УО, в котором 
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отклонений в развитии 
. 

участвуют различные специалисты ПМПК, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях Организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: 

учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 
учреждениями. 

Принцип опоры на закономерности 

онтогенетического развития. 
коррекционная   психолого-педагогическая   работа   с   ребенком   с   УО   строится   по принципу 
«замещающего онтогенеза». При реализации названного   принципа следует учитывать положение 

о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, 

возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с 

УО находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной 

деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, 

они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной 

стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – выстраиваются как уровневые 

программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей с УО. 

Принцип единства в реализации 

коррекционных, 

профилактических и 

развивающих задач. 

соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с УО и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. 

Принцип реализации 

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании. 

данный принцип предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Его реализация предусматривает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Детей с 
УО     обучают     использованию     различных     алгоритмов     (картинно-графических     планов, 
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 технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают   к   словесной   регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 
завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Принцип необходимости 

специального педагогического 

руководства 

познавательная деятельность ребенка с УО имеет качественное своеобразие формирования и 

протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные 

пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы учитывается, 

что приобретение дошкольниками с УО социального и познавательного опыта осуществляется как 

в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 
коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности 

коррекционно-развивающего 

образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку с УО через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, чтоспособствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

Принцип инвариантности 

ценностей и целей при 

вариативности средств 

реализации и достижения целей 

Программы 

стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп воспитанников с УО, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Принцип учета 

закономерностей развития 

ребенка, характерных для 

становления ведущей 

деятельности и 

психологических 

новообразований в каждом 

возрастном периоде 

ребенок должен пройти все стадии онтогенетического развития.. Однако темпы развития детей с 

УО ограниченными возможностями иные. Кроме того, у этих детей формирование определенных 

возможностей достигается другими средствами, чем у их обычных сверстников, а также конечный 

результат работы с нетипичными детьми может не совпадать с достижениями обычных детей. 

Однако, необходимо стремиться к тому, чтобы каждый этап возрастного развития ребенка с УО 

был максимально приближен к норме. 

Принцип учета развивающего 

характера обучения, 

основывающегося  на 

положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка, 
учета соотношения 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку с УО через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, чтоспособствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 



11 
 

«актуального уровня развития» 

ребенка и его «зоны 

ближайшего развития» 

 

 

 

Подходы к формированию адаптированных программ 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно- педагогической работы с ребенком; 

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 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.
3
 

 1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с умственной отсталостью дошкольного возраста всех групп, 

функционирующих в ДОО соответствии с Уставом 

 группы Возрастная категория Направленность групп 

 

Дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Средняя  4-5 лет компенсирующая 

Старший дошкольный 

возраст 

Старшая  5-6 лет 

Подготовительная  6-7 (8) лет 

 

Моторика. 

Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного возраста характеризуются существенными отклонениями в развитии моторики. Они гораздо 

позднее своих сверстников начинают тянуться к висящей перед ними игрушке, пытаясь достать ее, а также позднее начинают сидеть, стоять, передвигаться в 

пространстве ползком, ходить. Замедленное развитие двигательной сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его предметным 

миром, ориентироваться в пространстве. 

Движения умственно отсталых дошкольников отличаются неловкостью, плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, 

напротив, импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и 

навыками самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содержимое, 

не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду. 

В дошкольном возрасте многие умственно отсталые дети, с которыми специально не проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут 

самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и растегивание 

пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. 

                                                      
3
 АОП ДО с ОВЗ п. 10. 3.5. 
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Неловкость движений умственно отсталых дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах практической деятельности. 

Они ходят неуклюже, шаркая ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как прыгалки. Нередко предметы непроизвольно выпадают из 

их рук. 

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности умственно отсталых детей. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, 

кривыми линиями, отдаленно передающими контур предмета. 

Недостаточностью моторики в определенной мере обусловлены свойственные умственно отсталым детям нарушения произносительной стороны 

речи. Фонетически правильная устная речь предполагает точную координацию движений органов речи. Нарушения моторики, проявляющиеся в 

походке и ручной деятельности дошкольников, находят свое отражение и в их речевой деятельности. 

 

Внимание. 

Внимание умственно отсталых детей преимущественно непроизвольно. Оно характеризуется небольшим объемом, неустойчивостью, а в ряде 

случаев — трудной переключаемостью. 

 

Восприятие. 

У умственно отсталых детей чаще, чем у нормально развивающихся, имеют место нарушения ощущении различной модальности и 

соответственно восприятия объектов и ситуаций. Для умственно отсталых детей характерно своеобразное узнавание объектов и явлений. Они 

склонны отождествлять в некоторой мере сходные предметы. Так, воспитанники детских садов у первоклассники нередко не видят различия 

между кошкой и белкой, компасом и часами, объединяют в одну группу такие геометрические фигуры, как квадрат и прямоугольник. 

Нарушения пространственной ориентировки — один из ярко выраженных дефектов, встречающихся при умственной отсталости. 

В становлении познания пространства у нормально развивающегося ребенка обычно выделяют три этапа. Первый из них обусловлен появлением 

возможности двигаться. Второй связан с овладением предметными действиями. Третий начинается с развитием речи. Умственно отсталые дети 

проходят эти этапы, но в иные сроки, чем нормально развивающиеся, и со значительным своеобразием, поскольку у них наличествуют недостатки 

тех сторон психики, которые играют важную роль на всех этапах последовательного формирования пространственного познания. Отклонения в 

пространственной ориентировке отчетливо обнаруживаются во время школьного обучения — в процессе овладения грамотой, на уроках ручного 

и профессионального труда, географии, рисования, физкультуры. 

Своеобразие зрительного восприятия умственно отсталых детей младших лет обучения отчетливо проявляется при рассматривании сюжетных 

картин, понимание которых оказывается неполным, поверхностным, а в ряде случаев — и неадекватным. 

 
Память 

Память умственно отсталых детей дошкольного возраста развита очень слабо. Это особенно ярко обнаруживается на примерах запоминания вербального 

материала, что не удивительно. Ведь дети только еще начинают овладевать родной речью. Несколько успешнее запоминают они наглядный материал — 

яркие картинки, изображающие хорошо знакомые объекты, или реальные, часто употребляемые предметы. Однако и они 

сохраняются в их памяти ненадолго. Опыты показали, что запоминание облегчается в тех случаях, когда детей побуждают назвать воспринимаемый 

объект. 
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Большие трудности вызывает у дошкольников необходимость припоминания воспринятого материала. Не владея преднамеренными процессами, 

они вспоминают лишь то, что произвело на них большое впечатление — очень понравилось, привлекло, испугало и т.п. Нередко припоминание 

подменяется разговором на другую, далекую от воспринятого тему. 

Мышление. 

У умственно отсталых детей дошкольного возраста имеет место недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Их затрудняет 

решение даже простейших, наглядно-действенных задач, таких, как объединение разрезанного на 2—3 части изображения знакомого объекта, 

выбор геометрической фигуры, по своей форме и величине идентичной соответствующему имеющемуся на плоскости углублению («почтовый 

ящик»), и т.п. Дети выполняют подобные задания с большим количеством ошибок после ряда попыток. Причем одни и те же ошибки многократно 

повторяются, поскольку умственно отсталые дети, не достигнув успеха, обычно не изменяют способа действия. Надо сказать, что осуществление 

практических действий само по себе затрудняет олигофренов, поскольку их двигательное и чувственное познание неполноценно. Их движения 

неловки и стереотипны, часто импульсивны, чрезмерно быстры или, напротив, слишком замедленны. 

Задания, требующие наглядно-образного мышления, вызывают у дошкольников еще большие трудности. Они не могут сохранить в своей памяти 

показанный им образец и действуют ошибочно. 

Наиболее трудными для дошкольников оказываются задания, выполнение которых основывается на словесно-логическом мышлении. Многие из 

них, по существу несложные, оказываются недоступными даже тем детям, которые два-три года посещали специальный детский сад. Если 

некоторые задания детьми выполняются, то их деятельность при этом представляет собой не столько процесс мышления, сколько припоминания. 

Другими словами, дети запоминают некоторые словесные выражения и определения, а потом с большей или меньшей точностью воспроизводят 

их. 

Так, умственно отсталого дошкольника из старшей группы детского сада спросили, что такое фрукты, какие он знает фрукты. Ребенок уверенно 

ответил, что это яблоко, груша, апельсин, конфеты. Названия фруктов многократно повторялись на занятиях по развитию речи. Ребенок их 

припомнил, однако добавил к этому перечню конфеты как продукт, который он тоже очень любит. 

Работа над развитием всех форм мышления умственно отсталых дошкольников — одно из основных направлений коррекционной работы и является 

важнейшим фактором, способствующим продвижению детей в плане познавательной деятельности. Эта работа необходима для подготовки детей к 

предстоящему обучению в школе и для социальной адаптации в широком понимании этого термина. 

 

Речь. 

Становление речи умственно отсталого ребенка осуществляется своеобразно и с большим запозданием. Он позднее и менее активно вступает в 

эмоциональный контакт с матерью. Исследователи отмечают, что в возрасте около года звуковые комплексы, произносимые детьми, бедны и 

характеризуются сниженной эмоциональной окрашенностью. У них слабо выражено стремление подражать речи взрослого. Они не реагируют на 

простейшие ситуативные команды, улавливают лишь интонацию, но не содержание обращенной к ним речи. 
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Долгое время звучащая речь слабо интересует умственно отсталых дошкольников. Они недостаточно прислушиваются к ней и, как правило, 

начинают пытаться говорить с большим запаздыванием. Однако постепенно они в разные сроки, но все же овладевают элементарным речевым 

общением даже в тех случаях, когда семья не оказывает им никакой реальной помощи, и они не посещают специального дошкольного 

учреждения. Это связано с необходимостью, живя среди людей, взаимодействовать с окружающими. 

Многие умственно отсталые дошкольники произносят первые слова в 2—3 года или даже в 5 лет. Это преимущественно имена существительные 

— названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. Фонетический строй речи почти у всех 

детей к началу школьного обучения оказывается сформированным далеко не полностью. Исключения встречаются весьма редко. 

К этому времени дошкольники хоть и с трудом, но пользуются речевым общением. Их затрудняет участие в беседе. Тем более сложными 

оказываются рассказ по картинке, пересказ услышанного простого текста или словесная передача увиденного или пережитого события. Мало 

разговаривая, дети любят слушать читаемые им детские рассказы и с еще большим удовольствием смотрят любимые телевизионные программы. 

Хотя они мало что понимают, им нравятся движущиеся на экране фигуры и музыкальное сопровождение. 

Направленность на речевое общение с окружающими у умственно отсталых дошкольников снижена. Там, где это возможно, они предпочитают 

пользоваться не речью, но указательными жестами, мимикой, передавая ими свое желание получить какой-то предмет, выражая положительное 

или отрицательное отношение к происходящему. 

Им плохо удается взаимодействие со взрослыми и другими детьми. Они недостаточно понимают то, что им говорят окружающие, и 

соответственно ведут себя не так, как следовало бы. Вместе с тем эти дети не умеют сколько-нибудь связно высказать свои предложения или 

просьбы, не могут должным образом общаться даже диалогической речью. Обладая весьма ограниченным словарным запасом и не владея 

предложением, они не могут ни спросить о том, что их интересует, ни вразумительно ответить на заданный им вопрос. Их общение проходит в 

условиях житейских, многократно повторяющихся ситуаций с помощью хорошо заученных, стандартных высказываний. Если оно выходит за 

такие рамки, то это обычно ставит ребенка в тупик и подчас побуждает его к нелепым ответам. 

Наблюдается такая закономерность: чем в большей мере выражено у ребенка недоразвитие речи, тем существеннее оказываются у него 

отклонения в различных видах познавательной деятельности. Так, не умея назвать увиденный предмет или его изображение, умственно отсталый 

дошкольник быстро забывает воспринятое. Дети, произносящие лишь отдельные слоги или пользующиеся «детскими» словами 

типа мяу (кошка), ав-ав (собака), би-би (машина), существенно отстают от своих говорящих сверстников в плане наглядно-действенного 
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мышления. Так, они не могут сложить из 3—4 частей простую фигуру, в то время как дошкольники такого же возраста, в некоторой мере 

владеющие речью, справляются и с более сложными подобного же рода заданиями. Для олигофренов характерна задержка становления речи, 

которая проявляется в более позднем, чем в норме, понимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного пользования ею. 

Конечно, умственно отсталые дети — слышащие и говорящие. Это обстоятельство существенно облегчает работу с ними. Однако из-за 

недостатков произношения их речь бывает мало понятна и общаться с ними не всегда легко, что вызывает недовольство и насмешки со стороны 

окружающих. Это приводит к тому, что ребенок, не умея говорить иначе, старается меньше пользоваться речью, отмалчивается, когда его о чем- 

то спрашивают, нередко прибегает к указательным жестам. Это отрицательно сказывается на развитии его эмоционально-личностной сферы. Он 

становится настороженным, замкнутым, постоянно ожидает обиды и порицания. Вместе с тем сужается круг его общения, практика речевой дея- 

тельности резко ограничивается. 

Научить умственно отсталого ребенка изолированно произносить тот или иной звук или исправить неточное произношение отдельных звуков 

обычно не очень сложно. Опытный логопед справится с такой задачей за несколько занятий. Однако весьма трудно ввести уже поставленный звук 

в активную речь ребенка. На это требуется длительное время — года два и больше. Такое положение вещей обусловлено присущей умственно 

отсталым резко выраженной стереотипностью протекания основных нервных процессов. Сложившиеся у них косные стереотипы речевого поведе- 

ния изменяются очень медленно. Большая временная дистанция между постановкой звука и его свободным использованием служит одним из 

поводов, позволяющих предполагать наличие у ребенка умственной отсталости. 

Отклонение от нормы имеет место и при усвоении детьми-олигофренами словарного состава родного языка. Для речи умственно отсталых детей 

свойственно существенное преобладание пассивного словаря над активным. Другими словами, они понимают более или менее правильно 

значительно большее количество слов, чем употребляют. 

При значительных временных затратах, достаточном внимании, уделяемом ребенку, наличии индивидуального подхода к нему можно 

рассчитывать на положительные результаты. Однако если ребенок находится вне детского коллектива и не приобретает достаточного опыта 

общения со сверстниками, то это затормаживает его общее развитие и затрудняет адаптацию к школьной обстановке. 

 

 
Личность умственно отсталого ребенка. 

В общей совокупности многообразных черт личности существенное место принадлежит эмоциям, которые оказывают влияние на любое 

проявление человеческой активности. Л.С.Выготский, высказавший мысль о тесном взаимодействии и внутреннем единстве интеллектуальной и 

эмоциональной сфер, считал, что у ребенка при умственной отсталости соотношение между интеллектом и аффектом иное, чем в норме, и что 

именно эта характеристика важна для понимания своеобразия его психики. Формирование эмоций — важнейшее условие становления личности 

человека. 

Проявление эмоций у умственно отсталого ребенка зависит от его возраста, от глубины и качественного своеобразия структуры дефекта 
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(принадлежности к определенному клиническому варианту олигофрении) и, конечно, от социальной среды, в которой он находится. 

Дети младшего дошкольного возраста отзывчивы на похвалу, одобрение, порицание. Различают ласковую и недовольную интонации. Они не 

могут выражать свои эмоции вербально. Свое отношение к человеку они выявляют прикосновением к нему, улыбкой, заглядыванием в лицо. 

Некоторые дети при этом произносят отдельные звукосочетания или простые, не всегда правильно звучащие слова типа «мама», «любу». 

Дети с видимым удовольствием играют со взрослым в примитивные игры, сопровождая их в какой-то мере звукоподражанием или «детскими» 

словами. Например, ребенок производит стереотипные действия, возит машинку взад и вперед, радостно смеется, произнося одно и то же «би- 

би». 

Старшие дошкольники более адекватно понимают окружающую их обстановку. Они лучше, чем дети младшего дошкольного возраста, владеют 

речью и могут не только выразить свои эмоции криком или поведением, но и сказать, что им нравится или не нравится, пользуясь словом, 

объяснить, что они хотят получить ту или иную привлекательную для них игрушку. Эти дети с удовольствием слушают выразительно читаемые 

или рассказываемые доступные для их понимания простейшие тексты, включающие эмоционально окрашенные компоненты. Мимикой, жестами 

и словесными реакциями они выражают сочувствие добрым героям и отрицательное отношение к их обидчикам. В понятной для них ситуации 

дошкольники способны к сопереживанию, к эмоциональному отклику на обстоятельства, в которых оказался другой человек. Как правило, дети 

проявляют отчетливо выраженное положительное отношение к своим родным и близким. Они любят своих родителей и воспитателей и 

обнаруживают это со всей очевидностью. 

В зависимости от клинического варианта дефекта дошкольники ведут себя по-разному, проявляя свои эмоции. Возбудимые дети берут игрушку и 

тут же ее бросают. Движения у них быстрые, речевое сопровождение громкое, эмоциональные реакции неустойчивы и поверхностны. Проявления 

гнева, обиды, радости выражаются бурно, импульсивно и не контролируются детьми. 

Заторможенные умственно отсталые дошкольники действуют вяло, нерешительно. Они кажутся малоэмоциональными, хотя их переживания 

нередко бывают устойчивыми и достаточно глубокими. 

Дети с сохранным поведением эмоционально несколько более устойчивы, хотя их поведение и переживания отражают слабое осознание 

окружающей обстановки. 

Развитие эмоций умственно отсталых дошкольников в значительной мере определяется правильной организацией всей их жизни, 

наличием специального, систематического педагогического воздействия, осуществляемого родителями в семье или педагогом в 

специальном учреждении.  

Дети из социально неблагоприятной среды значительно отличаются от тех, кто посещал специальный детский сад. Они менее организованны, 

несдержанны в проявлении своих эмоций. 

Волевая сфера умственно отсталых дошкольников находится на самых начальных этапах развития. Ее становление непосредственно связано с 

появлением речи, которая позволяет ребенку понять необходимость того или иного способа действия. Однако формирование произвольной 

регуляции поведения умственно отсталого ребенка затруднено. Дошкольники-олигофрены не могут контролировать свои поступки, желания. 

Большинство из них не способны подчинить свое поведение требованиям, которые предъявляют им родители, воспитатели, детский коллектив. 

Действия детей нередко носят импульсивный характер, а их поведение часто не соответствует общепринятым правилам и нормам. 
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Деятельность 

Для умственно отсталых детей характерно позднее и неполноценное формирование всех видов деятельности. Особенно страдает у дошкольников 

произвольная деятельность. Это обусловлено тем, что ее осуществление требует определенного уровня развития мышления и речи, устойчивого 

внимания, а также умения целенаправленно приложить волевые усилия. Выполнение различных видов деятельности, предполагающих 

практические действия, затруднено ввиду отклонений в развитии двигательной сферы. 

Простейшая предметно-практическая деятельность, включающая в себя элементы самообслуживания, принятия пищи и не представляющая 

большой сложности для нормально развивающихся дошкольников, у умственно отсталых детей вызывает серьезные затруднения и далеко не 

всегда осуществляется ими должным образом. Для того чтобы овладеть теми или иными действиями, им требуется пройти длительный период 

направленного обучения. Они неловки, невнимательны, легко отвлекаются, быстро забывают последовательность действий, недостаточно 

понимают важность того, чему их учат. Все отрабатываемые действия должны ежедневно выполняться ими под руководством взрослого и с его 

активной помощью в форме совместной деятельности, показа, сопровождаемых речью. Решающее значение имеют регулярность таких 

повторений и положительный эмоциональный фон, создаваемый путем одобрения, подчеркивания важности и успешности деятельности ребенка. 

Особые трудности вызывает формирование у детей дошкольного возраста правильного поведения. Присущая им интеллектуальная 

недостаточность и скудный жизненный опыт затрудняют понимание и адекватное оценивание ситуаций, в которых они оказываются. Инертность 

нервных процессов способствует стереотипности реакций, которые часто совсем не соответствуют создавшейся обстановке. 

Например, многие дети не понимают, что, находясь в доме у незнакомых людей, нельзя бегать, кричать, брать без спроса вещи, шуметь, 

кривляться. Другие умственно отсталые дети ведут себя совсем иначе, но тоже неадекватно: они молчат, испуганно смотрят по сторонам, 

прячутся за спину родителей, отмалчиваются, отказываются от каких-либо контактов. 

Игра. 

Для нормально развивающихся детей в дошкольный период жизни ведущим видом деятельности является игра. В спонтанном развитии 

умственно отсталых детей игра не занимает должного места. Это обусловлено тем, что в дошкольном возрасте они еще далеки от овладения 

игрой. 

Наиболее сложной и вместе с тем наиболее значимой для развития ребенка является сюжетно-ролевая игра. Ею умственно отсталые дошкольники 

самостоятельно не овладевают. Лишь в конце дошкольного детства у воспитанников специальных детских садов можно наблюдать отдельные 

элементы сюжетно-ролевой игры, которые формируются воспитателем на занятиях. Так, дети под руководством и с помощью взрослого играют 

«в магазин», выполняя роли продавца, кассира, покупателей, или обыгрывают ситуацию хождения в гости, становясь хозяевами и гостями, 

сервируют стол, рассаживают гостей, угощают их чаем и печеньем и т.п. Однако по собственной инициативе они таких игр не организуют 

(Н.Д.Соколова). 

Обычно у умственно отсталых дошкольников можно наблюдать отдельные игровые действия, они не имеют смыслового наполнения. Так, 
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мальчик многократно прокатывает пустую игрушечную машинку из одного угла комнаты в другой, издавая при этом звуки, которые должны 

обозначать шум ее мотора. Его движения и звуковое сопровождение стереотипны и не реализуют какого-либо замысла. Или девочка кормит куклу 

— держит ее на руках и без устали тычет ложкой ей в лицо, не обращая внимания на то, что не попадает в рот. Ребенок лишь весьма относительно 

воспроизводит ситуацию, которая не входит ни в какой сюжет, но представляет собой хорошо знакомое действие. 

В отдельных случаях дошкольники объединяются по 2—3 человека. Например, один мальчик катит машинку и издает звуки, а другой идет за ним 

следом. Такое объединение бывает кратковременным. Вскоре у детей возникает конфликт, и они начинают отнимать друг у друга игрушку. 

Если оказывается, что умственно отсталый ребенок играет с нормально развивающимися детьми, то он всегда выполняет только подсобные роли. 

Те организуют несложную сюжетную игру, а он по их указаниям что-то приносит, уносит, держит. Положение не меняется и в тех случаях, когда 

товарищи моложе его на год и более. 

Рисование. Все нормально развивающиеся дети, начиная с младшего дошкольного возраста, с удовольствием рисуют. Вначале они просто 

выводят на бумаге различные каракули, потом начинают видеть в них сходство с каким-то знакомым предметом, позднее пытаются намеренно 

изобразить отдельные объекты. Многие прилежно копируют рисунки своих старших товарищей или книжные иллюстрации. Детей радует работа 

с яркими фломастерами, карандашами, красками. Они рисуют ими или раскрашивают картинки. 

Изобразительная деятельность умственно отсталых детей формируется замедленно и своеобразно. В их рисунках есть характерные черты, 

имеющие диагностический характер. Умения детей, лишенных специального обучения в детском саду или семье, долго остаются на уровне 

простых каракуль, и лишь к концу дошкольного детства можно видеть предметные и в какой-то мере сюжетные рисунки, выполненные весьма 

несовершенно, с грубыми ошибками и неточностями. В этих рисунках находят свое отражение недифференцированность зрительного восприятия, 

низкий уровень мышления и памяти и, конечно, несовершенство двигательной сферы. Дети рисуют людей-головоногов, птиц, имеющих по 

четыре лапки, «прозрачные» дома и выполняют все это нечеткими, кривыми линиями. Однако они относятся к результатам своей деятельности 

весьма эмоционально, высоко их оценивают и с удовольствием демонстрируют. 
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 1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры раннего возраста детей с легкой умственной отсталостью: 

К четырем годам ребенок: 

визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр; самостоятельно 

перемещается в пространстве (ходьба); 

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

вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

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

владеет простейшиминавыками самообслуживания; стремится к опрятности и самостоятельной ест ложкой; 

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

откликается на свое имя; 

использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

откликается на свое имя; 

понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми взрослыми; может 

пользоваться ложкой по назначению; 

владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

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

показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т.д.); 

использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, отдельные звуки); 

показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку). 
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Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с легкой умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

вербальными средствами общения; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; проявлять 

элементарную самооценку своих поступков и действий; 

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

проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач; называть основные цвета и формы); 

соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; выполнять 

задания на классификацию знакомых картинок; 

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

совместной игре или практической деятельности; 

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

самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

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

положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста детей с умеренной умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или 

вербальными средствами общения; 

лагодарить за услугу, за подарок, угощение; 

адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

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

проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
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самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

положительно реагировать   на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

проявлять некоторую самостоятельность   в быту, частично владеть основными культурно-гигиеническими 

навыками; положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры  к концу дошкольного возраста детей с 

тяжелой умственной отсталостью: 

К семи годам ребенок умеет: 

здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

самостоятельно ходить; 

владеть элементарными навыками в 

быту; подражать знакомым действиям 

взрослого; 

проявлять интерес к сверстникам 
 

Планируемые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с легкой умственной отсталостью развития 5 -6 лет. 
 
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и 

сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные 

правила, осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по 

словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по 

росту.На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная картина мира. Узнает 

реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливаетравенство групп предметов путем добавления одного предмета 

к меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5(на основе наглядности), называет итоговое 
число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левуюруку; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под 

музыку. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С помощью 

взрослого и самостоятельновыполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при 

хоровом исполнении песен. 
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Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует совершенствования. Практически 

ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 
инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
4
 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с легкой умственной отсталостью к 6- 7 (8) годам 

                                                      
4
 ФАОП  ДО с ОВЗ 10.4.6. 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

 осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному 
общению; 

 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен ксозданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках 
роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 
правилабезопасного поведения и личной гигиены; 

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция 

поведения; 

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

 овладевает основными культурными способами деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
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По направлению «Познавательное развитие»: 

 повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира; 

 улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

 возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания словесной и наглядной 
информации; 

 осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на 
уровне конкретно- понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения. 

 осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

  у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) представления и ориентировка 
во времени; 
 ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит 
цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

 стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко- произносительными возможностями; 

 осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

 умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

  может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по 
серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта 

 умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

 владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
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По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: Музыкальное развитие: 

 способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными культурными 
способами и видами музыкальной деятельности; 

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества; 

 проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно- 
эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах; 

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 
разногоматериала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным  

По направлению «Физическое развитие»: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука подготовлена к письму; 

 подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

 может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений; 

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

 развита способность к пространственной организации движений; слухо- зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациямматериалом, народным творчеством. 
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                      Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными          

                      группами, между детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном       

                      образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования за счет 

обеспечения равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является 

важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк образовательной организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В 

зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от 

характера динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и дифференциация 

образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и 

содержания коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту. При разработке 

таких рекомендаций необходимо ориентироваться на современную психолого-педагогическую типологию умственной отсталости. 

Выделяют четыре группы детей с УО по наиболее значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим особые 

образовательные потребности детей с УО при поступлении в школу. Для соотнесения параметров развития выпускников дошкольных 

образовательных организаций рекомендуется анализировать и дифференцировать параметры познавательной деятельности, 

организационного и продуктивного компонента деятельности, коммуникации и обучаемости. 

Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе ее завершения и выработки 

рекомендаций при определении дальнейшего образовательного маршрута следует руководствоваться описанием следующих групп детей: 

 

Легкая умственная отсталость Умеренная умственная 

отсталость 

Тяжелая умственная 

отсталость 

Глубокая степень 

умственной 

отсталости 

Познавательная деятельность. 

Для умственно отсталых 

характерно недоразвитие 
познавательных интересов, 

Познавательная деятельность. 

Умеренная степень, при которой 

дети с менее резкой формой 
общего недоразвития. Они могут 

Познавательная деятельность. 

Тяжелая степень, при которой дети 

могут освоить некоторые самые 
несложные виды труда и даже 

Глубокая степень, 

при которой дети не 

обучаемы. 

которое выражается в том, что 

они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают 

потребность в познании. Для 

умственно отсталых детей 

характерно недоразвитие 

обучаться в специальной 

(коррекционной) 

общеобразовательной школе. 

Общее интеллектуальное 

развитие: неравномерное по 

структуре, общий уровень – в 

овладеть элементами грамоты. 

Познавательная активность: 

сниженная, ситуационная, быстро 

угасающая. 

Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности. 
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познавательных интересов, 

которое выражается в том, что 

они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают 

потребность в познании. У них на 

всех этапах процесса познания 

имеют место элементы 

недоразвития. В результате чего 

эти дети получают неполные, а 

порой искаженные представления 

об окружающем. Несмотря на 

трудности формирования 

представлений и усвоения знаний 

и навыков, задержку в развитии 

разных видов деятельности, дети с 

легкой умственной отсталостью 

все же имеют возможности для 

развития. У них в основном 

сохранно конкретное мышление, 

они способны ориентироваться в 

практических ситуациях, 

ориентированы на взрослого, у 

большинства из них 

эмоционально-волевая сфера 

более сохранна, чем 

познавательная, они охотно 

включаются в трудовую 

деятельность. Восприятие и 

ощущения Умственно 

отсталым 

детям требуется значительно 

больше времени на восприятие 

материала, что 

легкая степень, при которой дети 

способны в более удлиненные 

границах низкой нормы или ниже 

нормы. Познавательная 

активность: сниженная, 

избирательная, поверхностная. 

Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и 

целенаправленность: 

недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного 

компонента в сочетании с 

«органической» деконцентрацией 

внимания, дефицитом 

произвольной активности, 

склонностью к аффективной 

дезорганизации деятельности. 

Умственная работоспособность: 

пониженная, неравномерная — в 

связи с неустойчивостью 

мотивации, сочетающейся с 

повышенной истощаемостью, 

пресыщаемостью и когнитивными 

затруднениями. 

Коммуникация. В условиях 

учебной деятельности: при 

потенциальной способности к 

пониманию правил коммуникации 

в учебной обстановке, 
затрудненное и/или неустойчивое 
усвоение и воспроизводство 

адекватных коммуникативных 

эталонов. Вне учебной 

деятельности: проявления 

инициативы и спонтанности в 

коммуникациях ограничены и 

носят, преимущественно, 

Саморегуляция и 

целенаправленность: 

несформированность устойчивых 

форм саморегуляции и 

произвольной активности. 

Умственная работоспособность: 

низкая, неравномерная – в связи с 

когнитивными нарушениями, 

сниженной мотивацией, 

деконцентрацией внимания, 

инертностью, истощаемостью и 

быстрой пресыщаемостью. 

Коммуникация. В условиях 

учебной деятельности: 

выраженные трудности понимания 

правил коммуникации, 

преимущественное усвоение их на 

уровне стереотипов, часто 

реализуемых без учета контекста 

ситуации. Вне учебной 

деятельности: на фоне 

выраженного дефицита 

адекватных средств как 

вербальной, так и невербальной 

коммуникации, и низкой 

способности к пониманию 

смыслов и контекстов ситуаций 

взаимодействия с окружающими, 

речевая и поведенческая 

активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не соотносима 

с содержанием задач 

коммуникации. 

Обучаемость. Когнитивный и 
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сроки овладеть программой 

начальной массовой школы и 

получить профессиональную 

подготовку по несложным видам 

труда в промышленности и 

сельскохозяйственном 

производстве, а также в сфере 

бытового обслуживания. 

Общее интеллектуальное 

развитие: по уровнюи структуре - 

приближение к возрастной норме. 

Познавательная активность: по 

общему уровню - близкая к 

норме; неустойчивая, 

поверхностная, с признаками 

избирательности. 

Организация и продуктивность 

мыслительной деятельности. 

Саморегуляция и 

целенаправленность: 

недостаточная сформированность, 

неустойчивость мотивационного 

компонента продуктивности 

(ослабление контроля, колебания 

целенаправленности). Умственная 

работоспособность: достаточная 

— при наличии адекватной 

внутренней (интерес) или 

внешней мотивации; возможна 
пресыщаемость в субъективно 
активность ребенка либо резко 

ограничена, либо хаотична, 

неконтролируема и не 

соотносима с содержанием задач 

коммуникации. 
Обучаемость. Когнитивный и 

реактивный и 

малоконструктивный характер при 

обедненном репертуаре и 

невысоком качестве 

коммуникативных средств. 
Обучаемость. Когнитивный и 
мотивационный ресурсы обучаемости 
вариативны, но в целом ограничены. 
Зона ближайшего развития ребенка, 
входящегов данную группу, 
уточняется и корректируется в 
процессе обучения. 

мотивационный ресурсы 

обучаемости существенно 

ограничены. Зона ближайшего 

развития ребенка, входящего в 

данную группу, определяется в 

процессе диагностического 

обучения. 
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мотивационный ресурсы обучаемости 
существенно ограничены. Зона 
ближайшего развития ребенка, 
входящего в данную группу, 
определяется в процессе 
диагностического обучения. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения Программы 

        Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям ФГОС и Программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

УО планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так ипромежуточного уровня развития детей с УО; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальнымидостижениями детей с УО; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качестваобразования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личностидетей дошкольного возраста с УО с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детейс УО, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
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личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально- типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 
целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходеобразовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с УО;
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                               - различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в томчисле, его динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенкараннего и дошкольного возраста с УО; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с У О в условияхсовременного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных форм дошкольного образования 
для детей с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов 
Организации в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития детей с УО в дошкольном детстве; 

 разнообразием вариантов образовательной и коррекционно- реабилитационной среды, 

 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования для детей с УО на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с УО на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с УО, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 
индивидуальной работы с детьми с УО по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества адаптированной программы 

дошкольного образования детей с УО; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности иперспектив развития самой Организации; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальнымобщим образованием обучающихся с УО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредствомэкспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с УО, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических идругих условий реализации, адаптированной основной 
образовательной программыв Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; 

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

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с УО, семьи,педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 
внешнего оценивания. 

 

 1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 расширение содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по формированию основ безопасного 

поведения на улице (ПДД) 

Цель: Комплексное обеспечение разностороннего развития детей с УО и изучения безопасного поведения на улице. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему работы по обеспечению безопасности детей УО дошкольного возраста. 

2. Сформировать у детей УО прочные навыки и устойчивые знания культурного поведения на улице и транспорте. 
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3.Выработка навыков самобезопасности, осознанности, охраны своего здоровья детьми и взрослыми, умения принимать адекватные решения в 

сложной дорожной обстановке. 

4. Внедрение эффективных технологий сотрудничества по ПДД с социумом в практику работы. 
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Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников с УО: 

 

Возрастная 
категория 

Цель возрастного этапа Задачи образовательной деятельности 

4-5 лет 

Легкая и 

умеренная 

умственная 

отсталость 

Содействие в ознакомлении 

знаний об улице, выполняя 

требования сигналов 

светофора, правилами 

безопасного дорожного 

движения 

-знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять 

сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

-знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

-расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: 

«пешеход», «наземный (подземный) переход». 

-учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, полоса движения, остановка общественного транспорта. 

-учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 

желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

-учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы 

ехали в детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

-учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

-учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

-знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где 

можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть дороги 

5 - 6 лет 

Легкая и 

умеренная 

умственная 

отсталость 

Содействие освоению 

способов безопасного 

поведения в некоторых 

стандартных опасных 

ситуациях и использованию 

их без напоминания 

взрослого, пониманию 

смысла общепринятых 

символических обозначений 

на дороге, проявлению 
осторожности и 

- воспитывать у детей внимательность, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, желание 

и умение оказать помощь другим, оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям, источникам, видам и причинам опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с универсальными способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций на улице, в транспорте; действиями в случае 

возникновения опасных ситуаций, способами привлечения взрослых на помощь в 

соответствующих обстоятельствах; с типичными ошибками, совершаемыми людьми 

(ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья ситуациях на дороге, в транспорте. 

Раскрывать связь между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными 
последствиями; 
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 осмотрительности. - расширять знания детей о транспорте; 
- расширять представления детей о действиях инспектора ГИБДД в различных ситуациях, о 

дорожных знаках, о правилах поведения в общественном транспорте. 

6 - 7 (8)лет Содействие расширению, - воспитывать потребность детей к осознанному выполнению требований безопасности в 

Легкая и уточнению знаний о транспорте, на дороге; 

умеренная некоторых видах опасных - расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых видах 

умственная ситуаций на улице, в опасных ситуаций на улице, о способах поведения в стандартных и нестандартных 

отсталость транспорте; о способах (непредвиденных) опасных ситуациях, принятия мер предосторожности (переходить улицу 
 поведения в стандартных и в указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по 
 нестандартных проезжей части дороги и не играть вблизи дороги); 
 (непредвиденных) опасных - формировать способность анализировать, обобщать, моделировать опасную ситуацию, 
 ситуациях; осознанному предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия; 
 выполнению основных правил - способствовать проявлению у детей осмотрительности и разумной осторожности в 
 безопасного поведения, нестандартных и потенциально опасных ситуациях езды на велосипеде; 
 проявлению - способствовать развитию у детей представлений об истории становления и развития 
 осмотрительности и дорожного движения, дорожно-транспортных средств; 
 осторожности в - обеспечить правильное употребление детьми пространственной терминологии (слева – 
 нестандартных и справа, вверху – внизу, спереди – сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, 
 потенциально опасных посередине, напротив, вдоль). 
 ситуациях на дороге, в  

 транспорте.  

 

 

принципы и подходы: 

Обучение дошкольников безопасному поведению на дороге, осуществляется при соблюдении основных принципов: 

 принцип системности. Работа проводится систематически во весь образовательный период . 

 принцип сезонности. По возможности, используются местные условия, поскольку значительная часть содержания связана с 

ознакомлением детей с правилами поведения на дороге, с формированием опыта взаимодействия с ближайшим окружением, осознанием 

источников опасности. 

 принцип интеграции – содержание тематических блоков программы органично вплетается (интегрируется) в целостный 

педагогический процесс по освоению детьми содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования, комплексно- 
тематического планирования образовательного процесса 

 преемственности работы детского сад и семьи. Родители являются первыми воспитателями ребенка, поэтому должны стать 
активными участниками воспитательно-образовательного процесса. 
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 принцип учета возрастных особенностей – все мероприятия проводятся с учетом возраста детей. Содержание обучения 
усложняется, наполняется новыми формами в соответствии с возрастной группой детей. 

При формировании и реализации Программы по данному направлению учитывались следующие подходы: 
 

Подходы Цель Основные принципы 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

п
о
д

х
о
д

 

В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с 

обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные 
новообразования. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитииребенка. 

 Деятельность является движущей силой развития ребенка. 

 Прицип амплификации развития (А.В.Запорожец). 

Л
и

ч
н
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Все поведение ребенка определяется непосредственными и 

широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на 

него развивающее воздействие. 

Исходя из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменяется 

структура направленности его поведения. Идея о 

поступательном развитии ребенка главным образом за счет 

его личностного развития принципиально противоположна 

господствующим в современной педагогике идеям о 
приоритете интеллектуального развития. 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка. 

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому. 

 Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве. 

 Принцип амплификации развития (А.В.Запорожец) в 

противоположность принципу интенсификации. Сочетает принципы 

научной обоснованности и практической применимости. 
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Подход учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, 

отличную от другого возраста. 

 Безопасная среда является источником развития ребенка. 

 Одно и тоже средовое воздействие по – разному сказывается на 

детях разного возраста в силу их различных возрастных 
особенностей. 

 В качестве основных условий полноценного безопасного 

развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым 

и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной 

системы, с одной стороны, является условием личностного, 

интеллектуального и физического развития, а с другой стороны, 
зависит от их развития. 

 

характеристики особенностей развития детей с УО дошкольного возраста 

 

4-5 лет -дети знают: 
 ходить можно только в установленных местах дороги (тротуар, обочины, край проезжей части, пешеходная дорожка, 

велосипедная дорожка, но, не мешая движению велосипедистов,. 

 переходить проезжую часть дороги можно только в шести местах проезжей части (пешеходные переходы; наземные 

переходы; у перекрестка по линии тротуаров или обочин, при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка под прямым 

углом к краю проезжей части, где она хорошо просматривается в обе стороны движения; на остановках маршрутных транспортных 

средств при движении к стоящему на остановке транспортному средству или от него со стороны дверей, если посадка и высадка 

производятся с проезжей части или с посадочной, расположенной на ней, 

 правила перехода проезжей части и опасные места на ней.. 

 транспорт не только выполняет работу по перевозке людей и грузов, но и 

представляет опасность. 
 движение на дороге регулируется дорожными знаками, разметкой и сигналами светофора. 

5 -6 лет - ребенок этого возраста характеризуется умением распределять роли в игровой деятельности; структурировать игровое 

пространство; 

- восприятие ребенка характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированное представление, комплексное представление, представления о цикличности изменений); 

- у ребенка развиваются умения обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, богаче становится лексика: 

активно используются антонимы и синонимы, развивается связная речь; 

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят 

взрослые; 

- большинство детей не умеют определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина; 
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 - ребенок ещё не умеет правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного. Мяч, катящийся по 
проезжей части, может занять всё их внимание. 

6-7 (8) 

лет 

- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой. 
- они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, делать повороты; 

- они могут определить, откуда доносится шум; 

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, вновь вернуться на тротуар; 
- но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: 

 Расширение представлений детей УО об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

 Устойчивый интерес к освоению дорожной грамоты. 

 Сформированность умений быстро и правильно ориентироваться в дорожных ситуациях 

 Сформированность умений предвидеть опасные ситуации и избегать их. 

 Ориентация детей на соблюдение правил в дорожно-транспортной среде. 

 

Оценочные материалы: 

- Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009. – 80 с. 

- Баряева Л. Б., Жевнеров В. Л., Загребаева Б. В. Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с правилами дорожного движения.- 2007 г. 

 

 углубление познавательно – исследовательской (экспериментальной) деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» («Мир оригами») 

Цель: Создание условий для развития поисково-познавательной деятельности детей УО 4—7(8) лет как основы интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

Задачи: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь способствует проявлению творческих способностей. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей). 

3. Расширение перспектив познавательной исследовательской деятельности путем включения детей в мыслительные, моделирующие, 

преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей интереса к познанию окружающей действительности с помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования. 

 

Направления и основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников с УО: 
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Возрастная 
категория 

Направления Основные задачи 

4-5 лет Работа с детьми направлена на 

расширение представлений 

детей о явлениях и объектах 

окружающего мира. 

Активное использование опыта игровой и практической деятельности детей 
Группировка объектов по функциональным признакам  

Классификация объектов и предметов по видовым признакам  

5 - 6 лет Работа с детьми направлена на 

уточнение всего спектра 

свойств и признаков объектов 

и предметов, взаимосвязи и 

взаимозависимости объектов и 

явлений. 

Активное использование результатов исследования в практической 

деятельности  

Классификация на основе сравнения: по длине,  по форме, цвету, орнаменту, 

материалу, плотности, фактуре и пр.  

6-7 (8) 

лет 

Работа с детьми направлена на 

закрепление полученных 

знаний и умений делать 

выводы, правильно вести себя 

в природе. 

Закрепление полученные ранее знания детей о свойствах предметов.  

Ознакомление с новыми свойствами предметов. 

Выявление действия предметов на другие предметы; использовать полученные 

знания для создания . 

Расширение знаний  детей в одном из видов продуктивной деятельности, 

предполагающий в построении предмета, в ориентировке на листе бумаги , 

активизировать словарь детей новыми словами, учить делать выводы. 

Формирование  у детей представление о мире творчества. 

 

принципы и подходы: 

-принцип развития отражает четкую ориентацию поисково-познавательной деятельности на развитие личности. 

-принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для полного проявления способностей каждого ребенка и 

своевременной воспитательно-образовательной работы. 

-принцип природосообразности свидетельствует о том, что образовательный процесс соответствует как внутренней природе, так и внешним 

условиям. 

-принцип диалогического общения как неотъемлемого условия взаимодействия субъектов поисково-познавательной деятельности, который 

отражает тесную связь между взаимной и встречной открытостью, искренностью, взаимопониманием воспитателя и ребенка, и проецирует 
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установку на разумное усвоение. 
-принцип доступности предусматривает осуществление поисково-познавательной работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, 

а также индивидуальных особенностей и психического развития детей. 

-принцип системности. Достижение цели обеспечивается решением комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной 

направленности с соответствующим содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат. 

-принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований в процессе поисково-познавательной деятельности. 

Содержание построено в соответствии с подходами: 

-деятельностного подхода – ребенок познает мир, получает знания через все виды деятельности, каждый является активным участником в 

добывании, передачи знаний, информации, привлекает к этому друзей и взрослых 

- подхода природосообразности – ориентироваться на внутренний мир ребенка, создавать условия для саморазвития, самовыражения каждого 

участника познавательного процесса. 

- личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- компетентностный подход - организация образовательного процесса через создание условий для формирования 

у ребенка опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования. 

характеристики особенностей развития детей с УО дошкольного возраста: 

 

4-5 лет Развивается умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. Познавательная 

деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную информацию и может ее 

продуктивно усваивать, анализировать, запомнить и оперировать ею. Словарь детей обогащается словами-понятиями. В этом 

возрасте выделяются 4 основных направления познавательного развития: 

- знакомство с предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 

- установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании 

ребёнка целостной системы представлений; 

- удовлетворение первых проявлений избирательных интересов детей (именно с этого возраста целесообразно организовывать 

кружковую работу, занятия по интересам); 
- формирование положительного отношения к окружающему миру. 

5-6 лет Старший дошкольник познает уже "большой мир". В основе детского отношения к миру находятся заботливость, доброта, 

гуманность, сострадание. Дети уже могут систематизировать накопленную и полученную информацию, посредством 

логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во времени. Развивается знаково- 

символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки для обозначения действий, признаков, построения 

модели логических отношений между понятиями. 

Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравнивать, но и делать выводы и 

выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и классифицировать представления и понятия. У него 



41 
 

 появляется потребность утвердиться в своем отношении к окружающему миру путём созидания 

6 – 7 (8) 

лет 

Накопленные к 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка. 

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание информации (весь мир - это система, в 

которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных 

моментов построения ребёнком элементарной целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и 
выстраивания гипотетических высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий. 

 

Планируемые результаты освоения Программы освоения вариативной части Программы: 

• Анализируют объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, 

• Экспериментируют с новыми материалами, осуществляют планирование; 

• Развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, ; 

• Активно проявляют положительные эмоции от сотрудничества. 

 

Оценочные материалы: 

- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет: Методическое пособие». Н.Е. Веракса, О.Р 

Галимов; 

- «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие». Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова; 

- Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 
 

 расширение содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для реализации самостоятельной 

творческой конструктивно-модельной деятельности детей старшего дошкольного возраста с УО «Деталька» 

Цель: Создание условий для развития развитие научно-технического и творческого потенциала личности старшего дошкольника с УО (легкая 

умственная отсталость) через обучение элементарным основам технического конструирования и робототехники. 

Задачи: 

1. Развивать у дошкольников с УО интерес к моделированию и техническому конструированию, стимулировать детское научно- 

техническое творчество. 

2. Формировать у детей с УО старшего дошкольного возраста навыки начального программирования. 

3. Развивать психофизические качества детей с УО: память, внимание, логическое и аналитическое мышление, мелкую моторику. 

4. Формировать у детей с УО коммуникативные навыки: умение вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения; умение работать в 

коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

Направления и основные задачи в соответствии с возрастными особенностями воспитанников с УО: 

 

Возрастная 
категория 

Основные задачи 
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6-7 (8) 

лет 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях 

связанных с изобретением и производством технических средств; 

- приобщать к научно – техническому творчеству: развивать умение постановки технической задачи, сбирать и 

изучать нужную информацию, находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой 

творческий замысел; 

- развивать продуктивную (конструирование) деятельность: обеспечить освоение детьми основных приёмов 

сборки и программирования робототехнических средств, составлять таблицы для отображения и анализа 

данных; 

- формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности и окружающего мира: формировать 

представление о правилах безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми 

при конструировании робототехнических моделей 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
- формировать навыки сотрудничества: работа в коллективе, в команде, малой группе (в паре). 

 

принципы и подходы: 

-обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-поддержка инициативы детей в продуктивной творческой деятельности; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в продуктивной творческой деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

 

6 -7 (8)  

лет 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе которых наиболее полное развитие получают 

такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно 

строительная деятельность. 

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых делаются подвижными. Изготовление из 

бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ скрепления частей, то, каким инструментом 

нужно пользоваться. 
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Планируемые результаты освоения Программы освоения вариативной части Программы: 

 

6 -7 (8)лет -ребенок овладевает техническим конструированием и робототехникой, проявляет инициативу и самостоятельность в среде 

моделирования и программирования, познавательно-исследовательской 

и технической деятельности в работе с конструктором «LEGO DUPLO» , «LEGO» Первые механизмы», «LEGO»; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном техническом конструировании, 

робототехнике, программировании, имеет навыки работы с различными источниками информации; 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и научно-технической 

деятельности, программированию; по разработанной схеме с помощью педагога, запускает 

программы на компьютере для различных роботов; 

- ребенок владеет разными формами и видами творческо-технической игры, знаком с основными компонентами конструкторов и 

мини-роботов; видами подвижных и неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяемые в 

робототехнике различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять ими при работе с 

робототехническим конструктором; 

- ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с электротехникой, инструментами, необходимыми при 

конструировании робототехнических моделей; 

- ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, но ребенок не имеет готового способа 

достижения её, ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким 

условием является «модельное» конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде схематического 

изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а начинает активно анализировать условия задачи, 

обращается к способу ее решения, к собственным действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а 

перестройка их психики. Действия детей после занятий «модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным 

образцом, становятся осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных задач, но  

и становится общей характеристикой действий ребенка. 
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. 

Оценочные материалы: 

- Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2- 

е изд., испр. и доп. Самара: Вектор. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова. 2018. 

- Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров». Выпуск №1 /Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова. 

- Фешина Е.В. «Лего- конструирование в детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2012.-114с. 

 

 пополнение содержания образовательной области «Физическое развитие » по формированию у дошкольников начальных 

представлений о здоровом образе жизни «Играйте на здоровье» 

Цель: Формирование у детей с УО культуры питания и воспитание ценностного отношения к своему здоровью, как составляющей здорового 

образа жизни у дошкольников. 

Задачи: 

1. Формировать  устойчивый интерес к спортивным играм, упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности. 

2. Расшитрить представление детей о  ЗОЖ 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 

Цели и задачи по данному направлению в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: 

 

Возрастна

я 

категория 

ЗОЖ Становление ценностей здорового образа жизни 

4-5 лет Создавать условия для проявления двигательной активности 

детей 

Использовать в работе с детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на самостоятельную двигательную 

деятельность  

Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в 

индивидуальной работе с каждым ребёнком 

Продолжать знакомить детей с ЗПР  с игры (подвижные, 

спортивные) 

Спортивные досуги, развлечения, праздники 

 

 Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и  состоянием организма, самочувствием 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 
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5  - 6  лет 

 

 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

двигательной деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации подвижной игры 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого 

 

Создание условия для двигательной среды 

Проекты, позволяющие детям открывать элементарные 

основы здорового образа жизни 

Расширять представления о  составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши 

лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни 

6 – 7 (8) 

лет 

 

 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

двигательной деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации подвижной игры 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого 

 

Формировать представления о  значении двигательной 

активности в  жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о спорте,  роли солнечного света, 

воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 
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б) принципы и подходы: 

Обучение дошкольников начальным представлениям о здоровом образе жизни, осуществляется при соблюдении основных принципов: 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участникам образовательных отношений 

-принцип гуманизации образования дошкольников предполагает построение содержания, методов и форм занятий в соответствии с наличным 

опытом и уровнем достижений детей, направленностью их личности, структурой их интересов. Планируя работу с дошкольниками, педагог 

должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

-принцип демократизации образования дошкольников обеспечивает педагогу право свободного выбора форм, средств и методов работы с детьми. 

Однако такое право должно гарантировать адекватность избранных форм, средств и методов 

 

-принцип вариативности образования предполагает использование различных программ здорового образа жизни, в зависимости от состояния их 

здоровья, задач образовательного процесса, двигательных предпочтений детей, особенностей развивающей среды дошкольного учреждения, желания 

родителей и т. д. 

-принцип развивающего характера образования предусматривает во влечение ребенка в различные виды деятельности, использование игр и 

упражнений, что способствует обогащению воображения, мышления, памяти и речи ребенка. В развивающем обучении педагогические 

воздействия опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности дошкольника, который является 

полноценным субъектом деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств личности ребенка и 

происходит в зоне его ближайшего развития. 

-принцип непрерывности образования дошкольников в области физической культуры отражает основные закономерности построения занятий по 

формированию у детей культуры питания как целостного процесса. Непрерывность образования обеспечивает преемственность его уровней и 

многомерное формирование личности в образовательном пространстве. 

-принцип единства с семьей означает, что правильно воспитать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются единые требования 

дошкольного учреждения и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, 

формирования культурно-гигиенических навыков и культуры питания. Поэтому очень важно оказывать необходимую помощь родителям, 

привлекать их к участию в совместных физкультурных мероприятиях, повышать физкультурную грамотность родителей. 

 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности стали: 

- системно-деятельностный подход, который позволяет добиться целостности образовательной деятельности, при этом учитывается психо- 

возрастные и индивидуальные особенности развития ребенка. Основным результатом является развитие личности ребенка. 

- культурологический подход предполагает необходимость формирования целостного отношения ребенка к окружающему мира, 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности. 
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в) характеристики особенностей развития детей с УО дошкольного возраста 

 
4-5 лет движения детей становятся точнее и энергичнее, появляется способность удерживать исходное положение, сохранять 

направление, амплитуду и темп движений, формируется умение участвовать в играх с ловлей и увертыванием, где результат 
зависит не только от одного участника, но и от других («Найди себе пару», «Чье звено быстрее соберется?»). 

5 -6 лет происходит качественный скачок в развитии движений, появляется выразительность, плавность и точность, особенно при 

выполнении общеразвивающих упражнений. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, 

способны на элементарный анализ. В результате успешно осваиваются прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со 

скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и 

плавание. У детей появляется устойчивый интерес к достижению коллективного результата в командных играх и эстафетах, 

формируется умение проводить подвижные игры самостоятельно. Все это создает предпосылки для обучения основам техники 

физических упражнений. 
6-7 (8) лет появляется выразительность, плавность и точность, особенно при выполнении общеразвивающих упражнений. Дети 

начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений, способны на элементарный анализ. В результате успешно 

осваиваются прыжки в длину и высоту с разбега, прыжки со скакалкой, лазанье по шесту и канату, метание на дальность и в 

цель, катание на двухколесном велосипеде, коньках, лыжах и плавание. У детей появляется устойчивый интерес к достижению 

коллективного результата в командных играх и эстафетах, формируется умение проводить подвижные игры самостоятельно. 
Все это создает предпосылки для обучения основам техники физических упражнений. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы: 

- закрепляются знания у ребенка о внешнем и внутреннем строении человека, активизируется потребность в наблюдении за развитием своего 

организма; 

- знает и соблюдает правила личной гигиены, бережно относится к своему здоровью; 

- имеет представление о значимости правильного питания для функционирования организма человека; умеет применять полученные знания в 

повседневной жизни; 

Оценочные материалы: 
- Оценка уровня начальных представлений о здоровом образе жизни (Карпова Ю. В. Диагностические карты индивидуального развития ребенка Подготовительная к школе: 

методическое пособие / Ю. В. Карпова – М.: Вентана-Граф, 2016. – 112
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II Содержательный раздел 

 2.1.Обязательная часть 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, предоставленными в пяти образовательных 

областях 

В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 
ребенка с УО в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетомиспользуемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

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

индивидуально- психологических особенностей воспитанников с УО, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития детей с УО. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, социально-экономическими условиями 

субъекта Российской Федерации, местом расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 
 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с УО и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей с 

УО, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 
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 2.1.1. Содержание и задачи образования (обучения и воспитание) по пяти образовательным областям 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с УО дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, 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. Наих основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Содержание Задачи Направление 

Ценности 

Родина и 

природа 

лежат в 

основе 
патриотичес 

Патриотизм – это воспитание в 

ребенке с УО нравственных 

качеств, чувства любви, интереса 

к своей стране – России, своему 

краю,    малой    родине,   своему 
народу и народу России в целом 

формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего 

народа; 

воспитание любви, уважения к своим 

национальным особенностям и 

Воспитательная работа в данном 

направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется 

через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 
когнитивно-смысловой,    связанный     со 
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кого 

направления 

воспитания. 

(гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к 

своему народу. 

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. 

чувства собственного достоинства 

как представителя своего народа; 

воспитание уважительного 

отношения к гражданам России в 

целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

воспитание любви к родной природе, 

природе своего края, России, 

понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

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. 

При реализации указанных задач 

воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении детей с УО с историей, 

героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации   коллективных   творческих 

проектов, направленных на приобщение 

детей с     УО к   российским 

общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного 

поведения   в    природе,  осознанного 

отношения к  растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности 
человека. 

Социальное направление 

Ценности 

семья, 

дружба, 

В дошкольном детстве ребенок с 
УО открывает Личность другого 

человека и его значение в 

Выделяются основные задачи 

социального направления воспитания. 

-Формирование у ребенка с УО 

При реализации данных задач воспитатель 
ДОО должен сосредоточить своевнимание 

на нескольких основных направлениях 
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человек и 

сотрудничес 

тво лежат в 

основе 

социального 

направления 

воспитания. 

собственной жизни и жизни людей. 

Он начинает осваивать все 

многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он 

учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, 

действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование 

правильного ценностно- 

смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению 

невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является 

формирование у дошкольника с УО 

представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. 

Основная цель социального 

направления воспитания 

дошкольника с УО заключается в 

формировании ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий 
для реализации в обществе. 

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 детей с УО в группе 

в различных ситуациях. 

-Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности,сотрудничества, 

умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

-Развитие способности поставить 

себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление 

детского эгоизма. 

воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в 

семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и 

пр.; 

воспитывать у детей с УО навыки поведения 

в обществе; 

учить детей с УО сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивныхвидах 

деятельности; 

учить детей 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 
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Ценность – 

знания 

Цель 

познавательногонаправленияво 

спитанияформирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания 

ребенка с У О является 

формирование целостной 

картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное 

отношение к миру,людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления 

воспитания: 

развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

формирование ценностного отношения 

к взрослому как источнику знаний; 

приобщение ребенка к культурным 

способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии 

и др) 

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 детей с УО совместно со 

взрослыми; 

организация насыщенной и 

структурированной  образовательной 

среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – 

здоровье 

Цель данного направления – 

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. 

обеспечение       построения 

образовательного       процесса 

физического воспитания детей 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; 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима 

дня; воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности 
жизнедеятельности. 

Организация подвижных, спортивных игр, 

в том числе традиционныхнародных игр, 

дворовых игр на территории детского 

сада; 

создание детско-взрослых проектов по 

здоровому образу жизни;введение 

оздоровительных традиций в ДОО 

 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 

Формирование у дошкольников 

культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания 

культуры здоровья. 

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 

Формируя у детей с УО культурно- 

гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

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 ОВЗ привычку 
следить за своим внешним видом; включать 
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 пребывания ребенка с УО в ДОО пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

информацию о гигиене в повседневную 

жизнь ребенка с УО, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с УО 

культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с 
семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – 

труд. 

С дошкольного возраста каждый 

ребенок с УО обязательно должен 

принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. 

Только при этомусловии труд 

оказывает на детей с УО 

определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной 

стороны. 

Основная цель трудового воспитания 

дошкольника с УО заключается в 

формировании ценностного 

отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными 

детям с УО видами труда взрослых и 

воспитание положительного 

отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей с УО. 

2) Формирование  навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности детей 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 

При реализации данных задач воспитатель 

ДОО 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, воспитателя, 

сверстников), 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 детей с УО 

соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной 

деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с 

формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 
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  трудовой задачи).  

Этико-эстетическое направление 

Ценности – 

культура и 

красота. 

о значении 

опрятности 

и красоты 

внешней, ее 

Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам 

человеческого    общества. 

Культура отношений является 

делом не столько личным, 

сколько общественным. 

Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются 

ребенком       с        УО       вместе 

с опытом   поведения, с 

накоплением  нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи 

этико-эстетического воспитания: 

-формирование культуры общения, 

поведения, этических представлений; 

-воспитание представлений влиянии 

на внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, 

уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

-развитие творческого отношения к 

миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с УО действительности; 

-формирование у детей с УО 

эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей с УО 

культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

-учить детей 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 

взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

-воспитывать культуру деятельности, что 

подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; 

-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. 

 эстетическое   воспитание 

становление у ребенка с УО 

ценностного отношения к 

красоте. 

Эстетическое воспитание через 

обогащение   чувственного   опыта   и 

развитие  эмоциональной сферы 

личности влияет на становление 

Направления деятельности воспитателя по 

эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
-выстраивание взаимосвязи 
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  нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира 

ребенка с УО, уважительное 

отношение к результатам творчества 

детей с УО, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

художественно-творческой деятельности 

самих детей с УО с воспитательной 

работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и 

творчества; 

-организацию выставок, концертов, 

создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-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. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
направлено Цели, задачи и содержание 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и 

взрослыми; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 
-поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности 

области «Социально-коммуникативное развитие»детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя 

разделами: 

-Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. 

-Ребенок в семье и сообществе. 

-Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

-Формирование основ безопасного поведения. 
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детей в различных видах деятельности; 
-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическоевоспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: 

создавать условия для позитивной социализации и развития 
инициативы ребенка на основе сотрудничествасо взрослыми 

и сверстниками; формировать умения и навыки общения со 
сверстниками в игровой деятельности; развивать 

коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение 
детей друг к другу и положительное взаимодействие детей 

друг с другомв разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную,  семейную, 
гражданскую принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и 

взрослыми, способствовать развитию патриотических 
чувств; 

• формировать готовность к усвоению 

социокультурных и духовно- нравственных ценностей с 
учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с УО дошкольного 

возраста: 

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоениюобразовательной программы детьми с УО; 

формировать и поддерживать положительную самооценку, 

уверенностьребенка в собственных возможностях и 

способностях; 

формировать мотивационно-потребностный, 

способствовать становлению произвольности 

(самостоятельности,целенаправленности и саморегуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игровоговремени и пространства; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональнойотзывчивости, сопереживания, развитие 

общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовностии способности к совместным играм со сверстниками; 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Развитие общения и игровой 

деятельности 

Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к 

сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках 

выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные 

правила игры. Стремится к игровому взаимодействиюсо сверстниками 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 
и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Устанавливаети поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с 

ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, 
хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности 

Имеет представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знаетчленов семьи и называет их 

по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, 

после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает 

название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении 

и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Развитие общения и игровой Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми 

-формирование культуры межличностных отношений; 
-формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 
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деятельности и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельноразвивает замысел и сюжетную 

линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с 

принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 

игровой деятельности иусвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Контролирует соблюдение правил другими детьми (можетвозмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 
увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами 

(проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что 

хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и 

жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 
устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных 

внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает 

о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные,их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по 

именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 
 

Развитие общения и игровой Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, 
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деятельности способен к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре 

широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, 

объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится регулировать 

игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, 

стремиться договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 

выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 
воспитателю). 

Приобщение к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. 
моральным). 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными 

возможностями, восновном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 
Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только 

имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знаетродной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Общие задачи: Задачи, актуальные для работы с детьми с УО 

формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать 

интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации 

труда под руководством взрослого; 

воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: развивать способность проявлять себя как 

формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование готовности к совместной трудовой 

деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы 

ивиды труда; 
формирование уважительного отношения к труду взрослых и 
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субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда; 

формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры 

детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью 

взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм 

поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах 

человека, семьи, общества; 

развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового воспитания в дошкольной образовательной организации; 

формирование представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда иотдыха людей. 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья 

детей указанное содержание дифференцируется. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование первичных трудовых 

умений и навыков. 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и 

вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого 

замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. 

Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить 

результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым 

действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению препятствий. При небольшой 

помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 
результата оценивает с помощью. 

Формирование первичных представлений о 
труде взрослых, его роли в обществе и 

Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, 
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 
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жизни каждого человека. профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил 

стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который трудится. Ситуативно 

называет предполагаемую будущую профессию на основенаиболее ярких впечатлений, легко 
изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Формирование первичных трудовых 

умений и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. 

Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи 

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых 

действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на 

участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности 
дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 

его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес 

к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, 

отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

 

 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

 

Формирование первичных 

трудовых умений и навыков. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере 

необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 
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 планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. 

Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 
участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие 

на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 
добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и 

общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представлениео культурных традициях труда и 
отдыха. 

 

 

 

 

 

Формирование навыков безопасного поведения 
 

Общие задачи: Задачи, актуальные для работы с дошкольниками 

с УО: 

формирование представлений об опасных для человека и 
мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

-развитие социального интеллекта, связанного с 
прогнозированиемпоследствий действий, деятельности и 
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− приобщение к правилам безопасного для человека и мира 

природы поведения, формирование готовности к усвоению 

принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

поведения; 
-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельностии поведения, связанных с проявлением 

активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной 

ситуации во избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдаетправила безопасного поведения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. 

Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых 

приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет трисветовых 

сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о 

необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; 

знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные 

знаки: «Пешеходный переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 
физических упражнений. 

Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к 

Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 
засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 
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потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). 

Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной 

опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду 
- закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно- следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации. Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость 

им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды 
и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, 

физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как 

нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи 

в опасных ситуациях. 

Передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Демонстрирует знания оправилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасныхситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях 

инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия 
их нарушения. 

Формирование осторожного и .Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 
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осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям 

экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 
поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
 

Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в 

некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей 

части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 

опасной ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. 

Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила 

личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние   своего организма, избегать физических 

и эмоциональных перегрузок. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила 

безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу 

жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, 

прислушиваться к своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о 
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 строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество транспорта 

на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; 

игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в определенном общественном месте, 

понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

и соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 

ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор 

только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном 

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кранс водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста дети могут научиться 
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среднего дошкольного возраста старшего дошкольного возраста  

-формировать у детей способы адекватного реагирования 

на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, 

действиями); 

-продолжать формировать у детей представления о себе и о 

своей семье; 

-продолжать формировать у детей представления о себе как 

о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных 

состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

-учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной 

и групповой фотографиях; 

-закрепить у детей умения выделять и называть основные 

части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, 

ноги, пальцы); 

-учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, 

язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы; 

-учить детей определять простейшие функции организма: 

ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши 

слушают; 

-формировать у детей 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 и т. п.; 

-учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и 

игрой нескольких сверстников; 

-учить детей эмоционально положительно реагировать на 

сверстника и включаться в совместные действия с ним; 

воспитывать у детей потребность в любви, 

доброжелательном внимании значимых взрослых и 

сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 
-закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена 

-учить детей выражать свои чувства (радость, 

грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

-формировать у детей умение играть в коллективе 

сверстников; 

-продолжать формировать у детей умение 

развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно- следственных 

зависимостей; 

-учить детей передавать эмоциональное 

состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

-учить детей предварительному планированию 

этапов предстоящей игры; 

-продолжать учить детей 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 детей использовать знаковую символику 

для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров 

для развертывания игры; 

-продолжать развивать у детей умение передавать 

с помощью специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности поведения; 

-закрепить умение драматизировать 

понравившиеся детям сказки и истории; 

-учить детей распознавать связь между 

выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 
-формировать у детей элементарную самооценку 

-передавать эмоциональное 

состояние персонажей (горе, 

радость и удивление); 

здороваться при встрече со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками, 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 

близкого взрослого или 

сверстника; 

-начинать и поддерживать 

диалог со своими сверстниками 

и близкими взрослыми; 
-владеть одним-двумя 
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близких взрослых и сверстников; своих поступков и действий; приемами разрешения 

-учить детей называть свой возраст, день рождения, место -учить детей осознавать и адекватно реагировать возникших конфликтных 

жительства (город, поселок); на доброжелательное и недоброжелательное ситуаций (пригласить взрослого, 

-формировать интересы и предпочтения в выборе любимых отношение к ребенку со стороны окружающих; уступить сверстнику). 

занятий, игр, игрушек, предметов быта; -учить детей замечать изменения настроения,  

учить детей обращаться к сверстнику с элементарными эмоционального состояния близкого взрослого  

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем или сверстника;  

вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; -формировать у детей переживания эмпатийного  

-продолжать формировать у детей коммуникативные характера (сострадание, сочувствие,  

умения – приветливо здороваться и прощаться, вежливо отзывчивость, взаимопомощь, выражение  

обращаться по имени друг к другу – доброжелательно радости);  

взаимодействовать; -формировать у детей отношение к своим  

-учить детей осуществлять элементарную оценку чувствам и переживаниям как к регуляторам  

результатов своей деятельности и деятельности общения и поведения;  

сверстников; -формировать у детей умения начинать и  

-формировать у детей потребность, способы и умения поддерживать диалог со своими сверстниками и  

участвовать в коллективной деятельности сверстников близким взрослым;  

(игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и -формировать у детей простейшие способы  

др.); разрешения возникших конфликтных ситуаций;  

 -обучать детей навыкам партнерства в игре и  

 совместной деятельности, учить обращаться к  

 сверстникам с просьбами и предложениями о  

 совместной игре и участии в других видах  

 деятельности;  

 -продолжать формировать у детей 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 детском саду и дома; посадка  

 лука и цветов в детском саду, на приусадебном  

 участке и др.).  

Воспитание самостоятельности в быту (формированиякультурно-гигиенических навыков)  

                             задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста дети могут научиться 
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Среднего дошкольного возраста: 

-учить детей обращаться к педагогам 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; 

Старшего дошкольного возраста: 

-продолжать работу с детьми по 

Привитию КГН. 

-воспитывать у детей навыки опрятности и 

умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную 

бумагу;-продолжать закреплять у детей навык 

умывания; учить детей мыть ноги перед сном; 

-закреплять у детей навыкиправильного 

поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильнопользоваться чашкой, ложкой, 

вилкой салфеткой; 

-учить детей красиво и не спеша есть, откусывать 

пищу маленькими кусочками, тщательно 

прожевывать пищу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды; 

-приучать детей в процессе одевания и раздевания 

соблюдать определенную последовательность - 

часть одежды надевать самостоятельно, в случае 

затруднений обращаться за помощью к взрослым; 

-познакомить детей с выполнением различных 

способов застегивания и расстегивания одежды – 

пользование «молнией», кнопками, застежками, 

«липучками», ремешками, пуговицами, 

крючками, шнурками; 

-учить детей пользоваться расческой; 

формировать у детей навык ухода за полостью рта 

– полоскание рта после еды, чистка зубов утром и 

вечером; 

-закрепить у детей умение обращаться за 

помощью к взрослому, учить помогать друг другу 

в процессе одевания – раздевания; 

-учить детей вежливому общению друг с другом в 

процессе выполнения режимных моментов – 

-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 
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 предложить друг другу стул, поблагодарить за 

помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

воспитывать у детей навыки самоконтроля и 

ухода за своим внешним видом. 

ставить обувь в свой шкафчик; 

правильно надевать обувь, 

-различать правый и левый 

ботинок; 

-регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот 

после еды. 

Хозяйственный труд 

-воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

-учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории и устранять его; 

-формировать у детей 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 детей планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время 

в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

-учить детей взаимодействовать со сверстниками в 

процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

-закреплять у детей 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 детей практические действия, 

которые необходимы для ухода за растениями на 

участке и животными из живого уголка; 

-продолжать учить детей практическим 

действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях 

правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой 

территории; 

-учить детей выполнять свои практические 

действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов; 

расширять способы сотрудничества детей в 

процессе выполненной работе; 

-учить детей бережному отношению к орудиям 

труда; 

-воспитывать самостоятельность и активность 

детей в процессе трудовой деятельности. 

-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 со сверстниками 

при выполнении определенных 

поручений; 

-выполнять обязанности 

дежурного по группе; 

-передавать друг другу 

поручения взрослого; 

-давать словесный отчет о 

выполненной работе; 

-бережно относиться к орудиям 

труда, к результатам своего 

труда и труда взрослых; 

-оказывать помощь 

нуждающимся в ней взрослых и 

детям. 
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Формирование игры 

учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

учить детей 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 детей наблюдать за деятельностью взрослых, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях; 

познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для 

детей форм работы – экскурсии, походы в магазин, в 

медицинский кабинет; 

формировать у детей 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 детей участвовать в драматизации сказок с простым 

сюжетом; 

-формировать у детей умение играть не только 

рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи; 

-обогащать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми; 

-формировать в игре представления о содержании 

деятельности взрослых на основе наблюдений за 

их трудом; 

-учить детей решать в игре новые задачи: 

использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры; 

-учить детей осуществлять перенос усвоенных 

игровых способов действий из ситуации обучения 

в свободную игровую деятельность; 

-активизировать самостоятельную 

деятельность детей, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

-учить детей самостоятельно принимать решения 

о выборе будущей игры, закладывая основы 

планирования собственной деятельности; 

-закрепить умение детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и истории; 

формировать у детей умение играть в коллективе 

сверстников; 

-продолжать формировать у детей умение 

развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно- следственных 

зависимостей; 

-учить детей передавать эмоциональное 

состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 
-учить детей предварительному планированию 

-играть c желанием в коллективе 

сверстников; 

-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 игры; 

- участвовать в коллективной 

драматизации знакомых сказок 

или рассказов; 

- проявлять готовность к 

социальному взаимодействии в 

коллективе 
сверстников; 
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 этапов предстоящей игры; 
-продолжать учить детей 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 детей использовать знаковую символику 

для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров 

для развертывания игры; 

-продолжать развивать у детей умение 

передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, 

его повадки, особенности поведения; 

-закрепить умение драматизировать 

понравившиеся детям сказки и истории. 

 

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. 

область «Сенсорное воспитание и развитие внимания» 

-учить детей дифференцировать внешние, чувственно 

воспринимаемые свойства, качества и отношения 

предметов; 

-учить детей выделять основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных признаков; 

-формировать у детей образы восприятия, учить 

запоминать и называть предметы и их свойства; 

-продолжать формировать поисковые способы 

ориентировки - пробы, примеривание при решении 

-учить детей соотносить действия, изображенные 

на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

-формировать у детей целостный образ 

предметов: учить их самостоятельно складывать 

разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

-учить детей соотносить плоскостную и 

объемную формы: выбирать объемные формы по 

-соотносить действия, 

изображенные на картине, с 

реальными действиями (выбор 

из 3-4-х); 

-дорисовывать недостающие 

части рисунка; 

-воссоздавать целостное 

изображение предмета по его 

частям; 
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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). 

плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 

-развивать у детей восприятие и память: вести 

отсроченный выбор предметов, различных по 

форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с); 

-учить детей производить сравнение предметов 

по форме и величине, проверяя правильность 

выбора практическим примериванием; 

-учить детей вычленять цвет (форму, величину) 

как признак, отвлекаясь от назначения предмета и 

других признаков; 

-познакомить детей с пространственными 

отношениями между предметами: высокий - 

низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе – 

дальше; 

-учить детей воспроизводить пространственные 

отношения по словесной инструкции. 

-учить детей опознавать предметы по описанию, с 

опорой на оп- ределяющий признак (цвет, форма, 

величина); 

-учить детей изображать целый предмет с опорой 

на разрезные картинки (составление целого из 

частей в представлении); 

-развивать у детей координацию руки и глаза в 

процессе обучения способам обследования 

предметов: зрительно-тактильно — ощупывать, 

зрительно- двигательно — обводить по контуру; 

учить детей передавать форму и величину 

предметов в лепке после зрительно-тактильного 

обследования; 

-учить детей воспринимать, различать бытовые 

шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, 

звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 
шум двигателя, шум стиральной машины; шум 

-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; 

-воспризводить по памяти 

наборы предложенных слов и 

словосечетаний (2-3); 

-дифференцировать звуки 

окружающей действительности 

на бытовый 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; 



76 
 

 ветра, журчание воды, шуршание опавших 

листьев; шум воды, капающей из крана, шум 

водопада, шум дождя); 

-формировать представления у детей о звуках 

окружающей дей- ствительности; 

продолжать развивать у детей вкусовую 

чувствительность и формировать представления о 

разнообразных вкусовых качествах. 

-пользоваться простой схемой- 

планом. 

Формировании мышления 

-продолжать учить детей анализировать условия 

проблемно-практической задачи и находить способы ее 

практического решения; 

-формировать у детей навык использования предметов- 

заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

-продолжать учить детей пользоваться методом проб, как 

основным методом решения проблемно-практических 

задач; 

-продолжать учить детей 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. 

-создавать предпосылки для развития у детей 

наглядно-образного мышления: формировать 

обобщенные представления о предметах-орудиях, 

их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

-продолжать формировать у детей умение 

анализировать проблемно- практическую задачу; 

продолжать формировать у детей зрительную 

ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую 

в процессе решения проблемно-практических 

задач; 

-учить детей 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 детей восприятие целостной 

сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

учить детей устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 
-формировать у детей умения выполнять 

-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. 
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 операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

-учить детей определять предполагаемую 

причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить 

подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

-учить детей определять последовательность 

событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова 

«сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

-формировать у детей тесную взаимосвязь между 

их практическим, жизненным опытом и наглядно- 

чувственными представлениями, отражать эту 

связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его 

результаты; 

-учить детей выявлять связи между персонажами 

и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение; 

-учить детей анализировать сюжеты со скрытым 

смыслом; 

-учить детей соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

-учить детей выполнять задания на 

классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений 

-продолжать организовывать практические действия детей 

с различными предметами и непрерывными множествами 

(песок, вода, крупа); 

-совершенствовать, расширять познавательные и 

речевые возможности детей: формировать 

умственные действия, осуществляемые в развернутом 

-формировать количественные представления с 

учетом ведущей и типичных видов деятельности 

детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). на занятиях по математике 

использовать элементы рисования и сюжетно- 

дидактических игр с математическим 

-осуществлять количественный 

счет в прямом и обратном 

порядке, счет от средних членов 

ряда, порядковый счет в 

пределах шести; 

-пересчитывать предметы и 
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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 со храняющих количество; 

для сравнения и преобразования множеств 

-учить детей использовать практические способы 

проверки – приложение и наложение; 

с множествами (сравнение, объединение и разъединение) в 

пределах трех; 

содержанием; 
-проводить с детьми в свободное от занятий 

время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

-продолжать формировать мыслительную 

деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

-расширять активный словарь детей, 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 детей осуществлять счет и различные 

операции с множествами (пересчет, сравнение, 

преобразование и др.) 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 

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. 
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 практической деятельности; 
-продолжать развивать познавательные 

способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

расширять и углублять математические 

представления детей. 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 воспитанниками 

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 детей сиспользованием 

составных мерок. 

 

Ознакомление с окружающим 

-продолжать расширять ориентировку детей в 

окружающей действительности; 

-начать формирование у детей представлений о 

целостности человеческого организма; 

-учить детей наблюдать за деятельностью и 

поведением человека в повседневной жизни и в 

труде; 

-поознакомить детей предметами окружающей 

действительности – игрушки, посуда, одежда, мебель; 

-учить детей последовательному изучению объектов живой 

-формировать у детей обобщенное представление 

о человеке (тело, включая внутренние органы, 

чувства, мысли); 

-учить детей дифференцировать предметы и 

явления живой и неживой природы; 

-учить детей соотносить явления окружающей 

действительности и деятельность человека; 

-формировать у детей обобщенные представления 

о характерных признаках групп и категорий 

предметов; 

-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 
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и неживой природы, наблюдению за ними и их описанию; 
-формировать у детей временные представления: лето, 

осень, зима; 

-развивать умение детей действовать с объектами природы 

на основе выделенных признаков и представлений о них; 

-формировать у детей представления о живой и неживой 

природе; 

-учить выделять характерные признаки объектов живой и 

неживой природы; 

-учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в 

природе и погоде; 

-воспитывать у детей основы экологической 

культуры: эмоциональное, бережное отношение к 

природе; 

-формировать у детей обобщенные представления 

у детей о явлениях природы на основе сочетания 

частных разносторонних характеристик групп, 

категорий и свойств; 

-учить детей пользоваться в активной речи 

словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов; 

-формировать у детей временные представления 

(времена года: лето, осень, зима, весна; время 

суток – ночь, день); 

-учить детей расширять и дополнять 

выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, 

применяя имеющиеся знания и представления; 

-продолжать расширять у детей представления о 

свойствах и качествах предметов и явлений, 

объектах живой и неживой природы; 

-пополнять представления детей вновь 

изучаемыми категориями свойств и признаков; 

формировать у детей представления о 

вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления 

классификации и сериации; 

-формировать у детей представления о видах 

транспорта; 

-формировать у детей временные представления 

(о временах года, об их последовательности, о 

времени суток, днях недели); 

-закрепить у детей представления о времени и 

расширять умение соотносить свою деятельность 

с категорией времени; 

-продолжать формировать у детей 

представления о труде людей и 

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. 
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 значимости той или иной профессии в жизни; 
-развивать у детей моменты 

самосознания на основепонимания 

изменчивости возраста и времени. 

-развивать у детей элементы- 

самосознания на основепонимания 

изменчивости возраста и времени. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

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. 

-воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

-продолжать уточнять и обогащать словарный запас 

дошкольников; 

-начать формировать у детей процессы словообразования; 

формировать у детей 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 детей образовывать множественное число имен 

существительных; 

-учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала 

по действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя 

знакомые глаголы; 

-учить детей понимать и передавать характер, особенности 

и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов; 
-учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая 

-развивать у детей вербальные формы 

общения со взрослыми и 

сверстниками; 

-продолжать учить детей выражать свои 

впечатления, чувства и мысли в 

речи; 

-закрепить умение детей пользоваться в 

речи монологическими и 

монологическими и диалогическими формами; 

продолжать формировать у детей грамматический 

строй речи; 

-формировать понимание у детей 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 детей употреблять в речи 

существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

-расширять понимание детей значения слов 

(различение глаголов с разными приставками, 

-проявлять готовность к 

социальному взаимодействию в 

коллективе сверстников; 

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 н 

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 
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причинно- следственные отношения, явные и скрытые (с 

помощью педагога); 

-учить детей понимать прочитанный текст, уметь 

передавать его содержание по уточняющим вопросам и 

самостоятельно; 

-учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, 

потешки, скороговорки; 

-учить детей понимать и отгадывать загадки; 

-учить детей придумывать различные рассказы по 

наглядной модели-схеме; 

-поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности; 

употребление однокоренных существительных)4 

учить детей выполнению действий с разными 

глаголами и составлять фразы по картинке; 

-продолжать учить детей рассказыванию по 

картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок; 

-закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая 

у них воображение и умение продолжить сказку 

по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки; 

-учить детей составлять предложения и 

небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

продолжать учить детей рассказыванию об 

увиденном; 

-учить детей 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 детей умение регулировать свою 

деятельность и поведение посредством речи; 

закрепить у детей в речевых высказываниях 

элементы планирования своей деятельности; 

-продолжать воспитывать культуру речи детей в 

повседневном общении детей и на специально 

организованных занятиях. 

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. 

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. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 
деятельность. 

Музыкальное воспитание и театрализованная 
деятельность. 

-эмоционально откликаться на 
содержание знакомых 
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-продолжать учить детей внимательно слушать 

музыкальные произведения и игру на различных 

музыкальных инструментах; 

-развивать слуховой опыт детей 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 детей петь индивидуально, подпевая взрослому 

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 детей проявлять эмоциональное отношение к 

проведению праздничных утренников, занятий – 

развлечений и досуговой деятельности; 

-формировать эмоционально-ассоциативное и 

предметно-образное восприятие музыкальных 

произведений детьми; 

-формировать у детей навык пластического 

воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

-учить детей различать голоса сверстников и 

узнавать, кто из них поет; 

-учить детей петь хором несложные песенки в 

примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 

одновременность звучания; 

-учить детей выполнять плясовые движения под 

музыку (стучать каблучком, поочередно 

выставлять вперед то левую, то правую ногу, 

делать шаг вперед, шаг назад на носочках, 

кружиться на носочках, выполнять «маленькую 

пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо-влево); 

-учить детей участвовать в коллективной игре на 

различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, 

барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, 

бубенчики, колокольчики, треугольник); 

-учить детей внимательно следить за развитием 

событий в кукольном спектакле, эмоционально 

реагировать на его события, рассказывать по 

наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде 

или герое; 

-формировать элементарные представления о 

разных видах искусства и художественно- 

практической деятельности; 

-стимулировать у детей желание слушать музыку, 

эмоционально откликаться на нее, рассказывать о 

ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 
совершенствовать умения запоминать, узнавать 

музыкальных произведений; 
-различать музыку различных 

жанров (марш, колыбельная 

песня, танец, русская плясовая); 

-называть музыкальные 

инструменты и подбирать с 

помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи 

характера соответствующего 

сказочного персонажа; 

-называть выученные 

музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые 

движения в паре с партнером – 

ребенком и взрослым; 

-иметь элементарные 

представления о театре, где 

артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут 

показать любимую сказку; 

-участвовать в коллективных 

театрализованных 

представлениях. 
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 знакомые простейшие мелодии; 
-стимулировать желание детей передавать 

настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

-формировать ясную дикцию в процессе пения, 

учить пониманию и выполнению основных 

дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

-развивать у детей интерес к игре на 

деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 

-учить называть музыкальные инструменты и 

подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

-поощрять стремление детей импровизировать на 

музыкальных инструментах; 

-формировать групповой детский оркестр, в 

котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может 

выступать как перед родителями и перед другими 

детскими коллективами; 

-закреплять интерес к театрализованному 

действию, происходящему на 

«сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить 

сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

учить (с помощью взрослого) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, 

интонацией, имитационными движениями); 

-формировать начальные представления о театре, 

его доступных видах: кукольном (на ширме), 

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

Ознакомление с художественной литературой. 

-закреплять эмоциональную отзывчивость детей 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 детей к участию в совместном с педагогом 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и 

частичной драматизации; 

-вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе с группой сверстников; 

-продолжать учить детей выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, 

стихов; 

-учить детей 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 детей и конструирование; 

формировать у детей бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать 

иллюстрации, желание повторно послушать любимую 

книгу; 

-продолжать учить детей воспринимать 

произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

формировать у детей запас литературных 

художественных впечатлений; 

-знакомить детей с отдельными произведениями и 

их циклами, объединенными одними и теми же 

героями; 

-учить детей передавать содержание небольших 

прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных 

произведений; 

-учить детей рассказывать знакомые 

литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

-привлекать детей к самостоятельному 

рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

-продолжать вырабатывать умение слушать 

рассказывание и чтение вместе со всей группой 

сверстников; 

-продолжать учить детей слушать и участвовать в 

составлении коротких историй и рассказов по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

-учить детей прослушивать фрагменты знакомых 

сказок в аудиозаписи, уметь рассказать 

продолжение сказки или рассказа; 

-воспитывать у детей индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных 

-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 (К. Чуковский, С. 

Маршак, А. Барто и др.); 

-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. 
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 произведений; 
-продолжать обогащать литературными образами 

игровую, театрализованную, изобразительную 

деятельность детей и конструирование; 

-формировать у детей бережное отношение к 

книге, стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

-создавать условия для расширения и 

активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

-познакомить детей с различием произведений 

разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение; 

-познакомить детей с новым художественным 

жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

-продолжать учить детей самостоятельно 

рассказывать содержание небольших рассказов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений; 

закрепить интерес детей к слушанию 

рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей 

группой сверстников; 

-учить детей узнавать и называть 

несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

-продолжать воспитывать у детей 

индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 
-формировать у детей динамичные 
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 представления о многогранности 
художественного образа. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Лепка (4-5 лет ) 

-продолжать формировать у детей положительное 

отношение к лепке; 

-развивать умение создавать самостоятельные лепные 

поделки; 

-воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников; 

-учить детей сравнивать готовую лепную поделку с 

образцом; 

-учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение детей рассказывать о 

последовательности выполнения лепных поделок; 

-формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) 

круговыми и прямыми движениями между ладоней, 

передавать круглую и овальную формы предметов; 

-формировать у детей способы обследования предметов 

перед лепкой (ощупывание); 

-учить детей использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание; 

-учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя 

части между собой (по подражанию, образцу, слову); 

Лепка (5-7 лет) 

-развивать умение детей создавать лепные 

поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

-учить детей 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 детей лепить предметы посуды (чашка, 

кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом; 

-учить детей подбирать яркие тона для 

раскрашивания поделок из глины и 

теста; 

-учить детей в лепке пользоваться приемами 

вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; 

-учить детей лепить предметы по образцу, слову и 

замыслу; 

-воспитывать у детей оценочное отношение детей 

к своим работам и работам сверстников; 

-развивать у детей умение создавать лепные 

поделки отдельных предметов и сюжетов, 

обыгрывая их; 

-продолжать учить детей 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; 

Дети могт 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 отношение 

предметов (фора – 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 работы сверстников; 

-участвовать в создании 

коллективных лепных поделок. 
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 пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

-учить лепить предметы по предварительному 

замыслу; 

-учить детей 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 детей к 

своим работам и работам сверстников. 

 

Аппликация 

-продолжать формировать у детей положительное 

отношение к выполнению аппликаций; 

-учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета, уточнить 

название свойств и качеств предметов; 

-учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, 

внизу; 

-подготавливать детей к выполнению сюжетных 

аппликаций через дорисовывание недостающих в сюжете 

элементов; 

-учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и 

образцу; 

-воспитывать оценочное отношение детей к своим работам 

и работам сверстников; 

-закрепить умение называть аппликацию, формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы; 

Аппликация 

-продолжать формировать у детей положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

-развивать умение располагать правильно на 

листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

-учить детей 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 

детей к своим работам и работам сверстников; 

продолжать формировать у детей положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 
-развивать умение располагать правильно на 

 

-ориентироваться в 

пространстве листа бумаги, по 

образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок 

на листе бумаги, ориентируясь 

на словесную инструкцию 

взрослого; 

-выполнять аппликации по 

образцу-конструкции, по 

представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

-рассказывать о 

последовательности действий 

при выполнения работы; 

-давать оценку своим работам и 

работам сверстников, сравнивая 

ее с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. 
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 листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

-учить детей 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 

детей к своим работам и работам сверстников; 

продолжать формировать у детей положительное 

отношение к занятиям по аппликации; 

-развивать умение располагать правильно на 

листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая 

о последовательности их наклеивания; 

-учить детей 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 

детей к своим работам и работам сверстников. 

 

Рисование Рисование  
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-формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

учить детей передавать в рисунках свойства и качества 

предметов (форма - круглый, овальный); величина – 

большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, 

желтый). 

-учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, 

внизу. 

-подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

воспитывать оценочное отношение детей своим 

работам и работам сверстников. 

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; 

-продолжать формировать у детей 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 детей анализировать образец, создавая 

рисунку по образцу- конструкции; 

-учить детей закрашивать определенный контур 

предметов; 

-учить детей создавать сюжетные рисунки на 

основе результатов собственных наблюдений или 

действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою 

деятельность; 

-продолжать воспитывать оценочное отношение 

детей к своим работам и работам сверстников; 

создавать условия для развития и закрепления у 

детей интереса к процессу и результатам 

рисования; 

-учить детей обобщать в изображениях 

результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

-закреплять у детей умений передавать в 

рисунках предметы различной формы, знакомить 

с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

-учить детей использовать разнообразные цвета и 

цветовые оттенки в изображениях предметов и 

явлений окружающей природы; 

-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 взрослого 

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 сверстников. 
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 -закреплять у детей умение отображать предметы 

и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

-продолжать учить детей 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 детей создавать изображения, сочетающие 

элементы рисования и аппликации; 

создавать условия для дальнейшего 

формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

-учить детей создавать декоративные рисунки по 

образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

-знакомить детей с элементами народного 

промысла (хохломская роспись по образцу); 

-продолжать воспитывать оценочное отношение 

детей к своим работам и работам сверстников; 

-формировать умения сравнивать их с 

образцом, объяснять необходимость доработки; 
развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Конструирование 

-продолжать формировать интерес к конструктивной 

деятельности и потребность в ней; 

-учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями 

на картинках; 
-учить детей перед конструированием анализировать (с 

Конструирование 

-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); 

 

-готовить рабочее место к 

выполнению того или иного 

задания в соответствии с 

определенными условиями 

деятельности – на столе или на 
ковре; 
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помощью взрослого) 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 детей с названием элементов строительных 

наборов; 

-учить детей 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 детей умение строить в коллективе 

сверстников; 

-воспитывать у детей умение строить в 

коллективе сверстников; 

-продолжать формировать у детей 

положительное отношение  к 

конструктивной деятельности; 

-развивать умение создавать самостоятельные 

предметные постройки, постепенно переходя к 

созданию сюжетных композиций; 

-учить детей правильно передавать основные 

свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить детей анализировать образец, 

используя для построек конструкции- образцы и 

рисунки-образцы; 

-учить детей 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 детей к 

своим работам и работам сверстников. 

-различать конструкторы 

разного вида и назначения; 

создавать по просьбе взрослого 

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 сверстников. 

Ручной труд 

-развивать у детей интерес к трудовой деятельности в 

целом, к собственным изделиям и поделкам; 

-познакомить детей с такими материалами и их 

свойствами, как бумага, картон, природные материалы; 
-учить детей работать по подражанию, по образцу, по 

Ручной труд 

-закреплять у детей интерес к трудовой 

деятельности; 

-знакомить детей с такими материалами и их 

свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка; 

закреплять у детей навык работы с бумагой, 

 

-проявлять интерес к трудовой 

деятельности и ее результатам; 

-выполнять элементарные, 

знакомые поделки из 

бумаги, природного 
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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 детей 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 детей умение классифицировать 

материалы для поделок (сюда – листья, туда – желуди; в эту 

коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

учить детей доводить начатую работу до конца; 

-формировать у детей элементы самооценки; 

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 детей 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 детей с иголкой и нитками; учить 

сшивать бумажные предметы; 

-знакомить с прямым швом «вперед в иголку», 

учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

знакомить детей с приемами работы с тканью и 

нитками – примеривание, резание, шитье прямым 

швом; 

-учить детей подбирать красивые сочетания цвета 

материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани 

или кожи; 

-знакомить детей с приемами плетения коврика из 

соломки и бумаги; 

-продолжать учить детей работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

-учить детей выполнять коллективные работы из 

природного и бросового материалов; 

-учить детей доводить начатую работу до конца; 
-формировать у детей элементы самооценки. 

материала, ткани, ниток и 

соломки; 

-сравнить собственную поделку 

с образцом, отмечая признаки 

сходства и различия; 

-пользоватьсяножницами, 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. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства от 6-ти до 7-ми лет 

- -воспитывать у детей интерес к различным 
видам изобразительной и художественно- 

-получать удовольствие от 
рассматривания картин, 
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 графической деятельности; 
-побуждать детей 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 детей способность всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, 

находить их сходство с предметами и 

явлениями; 

-учить детей в сотворчестве с педагогами и 

другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, 

эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

-учить детей 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. 

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. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, 
общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения спредметами, упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, плавание). 

-учить детей выполнять инструкцию взрослого, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить детей выполнять движения и действия по 

подражанию, показу и речевой инструкции взрослого; 

формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, 

знать правила некоторых подвижных игр; 

-учить детей выполнять упражнения по показу, 

по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, 

руки за голову, на плечи); 

-учить детей ловить и бросать мячи большого и 

среднего размера; 

-выполнять по речевой 

инструкции ряд 

последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 

метров; 
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-учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 
-учить детей ловить мяч среднего размера; 

-учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному 

знаку – веревка, лента, палки; 

-учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

-учить детей бегать вслед за воспитателем; 

-учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками; 

-учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

-формировать у детей умение подползать под скамейку; 

-учить детей переворачиваться из положения лежа на спине 

в положение лежа на животе; 

-учить детей подтягиваться на перекладине. 

-продолжать формировать у детей интерес к движениям в 

воде, окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и 

действия в воде по показу, плавать, используя 

пенопластовую доску; 

-учить детей передавать друг другу один 

большой мяч, стоя в кругу; 

-учить детей метать в цель мешочек с песком; 

учить детей ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках; 

-учить детей подлезать и подползать через 

скамейки, ворота, различные конструкции; 

-формировать у детей умение удерживаться и 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке; 

-учить детей ходить по доске и скамейке, 

вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

учить детей ходить на носках с перешагиванием 

через палки; 

-учить детей ходить, наступая на кубы, 

«кирпичики», ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

-формировать у детей желание участвовать в 

коллективных подвижных играх, - 

самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры; 

учить детей бегать змейкой, прыгать 

«лягушкой»; 

-учить детей передвигаться прыжками вперед; 

учить детей выполнять скрестные движения 

руками; 

-учить детей держаться самостоятельно на воде, 

демонстрируя некоторые действия (прыгать, 

передвигаться, бросать мяч); 

-учить детей выполнять по речевой инструкции 

ряд последовательных движений без предметов 

и с предметами; 

-учить детей попадать в цель с расстояния 5 

метров; 

-продолжать учить детей бросать и ловить мячи 

разного размера; 

-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 

вуковыми 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; 
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 -учить детей находить свое место в шеренге по 

сигналу; 

-учить детей ходить на носках, на пятках и 

внутренних сводах стоп; 

-учить детей согласовывать темп ходьбы со 

звуковыми сигналами; 

-продолжать учить детей перестраиваться 

вколонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

-учить детей ходить по наклонной 

гимнастической доске; 

-учить детей лазить вверх и вниз по шведской 

стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

-продолжать детей учить езде на велосипеде; 

-учить детей ходить и бегать с изменением 

направления – змейкой, по диагонали; 

-закрепить умение у детей прыгать на двух 

ногах и на одной ноге; 

-продолжать обучить выполнению комплекса 

упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

-формировать у детей желание участвовать в 

знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

-продолжать учить детей держаться на воде и 

плавать; 

-разучить с детьми комплекс разминочных 

движений и подготовительных упражнений для 

плавания; 

-продолжать учить детей плавать: выполнять 

гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

-уточнить представления каждого ребенка о 

своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего 

-соблюдать правила гигиены в 

повседневной жизни. 

движениями ногами; 

-соблюдать правила гигиены в 

повседневной жизни. 
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 строения; 
-воспитывать у детей потребность в выполнении 

гигиенических навыков; 

О-бращать внимание детей на приятные 

ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

-закрепить представление детей о режиме дня и 

необходимости и полезности его соблюдения. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) лет 

- -формировать у детей представление о человеке -выполнять основные 
 как о целостном разумном существе, у которого гигиенические навыки; 
 есть душа, тело, мысли, чувства; -владеть навыками 
 -уточнить представления каждого ребенка о повседневного ухода за своими 
 своей внешности, половой принадлежности и зубами (чистить утром и 
 основных отличительных чертах внешнего вечером, полоскать после еды); 
 строения; выполнять комплекс утренней 
 -воспитывать у детей потребность в выполнении зарядки; 
 гигиенических навыков; -показывать месторасположение 
 -обращать внимание детей на приятные позвоночника и сердца; 
 ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, -выполнять элементарные 
 белья, одежды; дыхательные упражнения под 
 -закрепить представление детей о режиме дня и контролем взрослого; 
 необходимости и полезности его соблюдения; -перечислить по просьбе 
 обучать детей приемам самомассажа и взрослого полезные 
 укрепления здоровья через воздействие на продукты для здоровья 
 биологически активные точки своего организма; человека; 
 -познакомить детей с ролью подвижных игр и -иметь элементарные 
 специальных упражнений для снятия усталости представления о роли солнца, 
 и напряжения; света, чистого воздуха и воды 
 -познакомить детей со значением солнца, света, для жизни и здоровья человека; 
 чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь выполнять 3-4 упражнения для 
 и здоровье человека; снятия напряжения с глаз; 
 -познакомить детей с месторасположением и -использовать приемы 
 основным назначением позвоночника в жизни самомассажа пальцев рук, 
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 человека, обучать правилам соблюдения 

правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 

-познакомить детей с приемами правильного 

дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями; 

-познакомить детей с правилами ухода за 

своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и 

деснами, с основами рационального питания. 

кистей и стоп; 
-перечислить правила 

безопасного поведения дома и на 

улице; 

-иметь представление о 

необходимости заботливого и 

внимательного отношения к 

своему здоровью. 

 

 

 

2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с УО, обозначенных во ФГОС ДО. 

 В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация  каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)
5
. 

 

2.1.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста является «установление 

доверительного делового контакта» между семьей и ДОО. 

Для достижения этой цели важно осуществлять дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных потребностей 

родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их воспитательных установок, и позиции, выстраивание профессионального диалога 

с родителями. 

Направления работы с родителями: 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Изучение ребенка и его семьи позволит выявить актуальную или 

                                                      
5
 ФОП ДО п.25 
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потенциальную проблему, разработать или подобрать методы работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться 

просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов ДО. При этом очень важно учитывать меру готовности 

родителей (законных представителей) к сотрудничеству. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укрепления их физического и психического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 Родителей (законных представителей), которые открыты для построения взаимодействия с педагогами и готовы принимать 

профессиональную помощь, можно корректно вовлекать непосредственно в образовательную деятельность, поддерживать 

образовательные инициативы семьи, например, посредством создания совместных с ними образовательных проектов. Через вовлечение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность более эффективно решаются просветительские, консультативные и 

обучающие задачи. 

 Создание возможностей с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Цель взаимодействия с семьей – создание единого пространства «семья – детский сад», сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности детского сада; 

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту, не 
травмирующим приемам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого режима дня для ребенка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

 создавать условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребенка в детском саду и в семье. 

 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но и именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного, интелектуального развития личности ребеканка; 

2. Открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях пребывания 

ребенка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законных представителей) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3. Взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов иродителей (законных представителей); 
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4. Индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5. Возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребенка с родителями(законных представителей). 

Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную деятельность целесообразно использовать специально 

разработанные дидактические материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями построению взаимодействия с ребенком. 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется по направлениям и формам: 

Направление Форма (групповые и (или) индивидуальные), методы, приёмы 

Диагностико-аналитическое направление включает в себя получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её 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; 

Реализуется через: 
опросы, 

социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); 

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей; 

Просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей разного возраста; 

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 прибывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

Реализуется через: 

 групповые родительские собрания, 

 круглые столы; 

 семинары-практикумы, 

 тренинги и ролевые игры, 

 консультации, 

 педагогические гостиные, 

 родительские клубы, 

 Информационные проспекты, 

 стенды, 

 ширмы, 

 папки-передвижки для родителей (законных 
представителей); 

Консультативное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения 
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детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми разных возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе. 

 Брошюры и памятки, издаваемые для родителей (законных 

представителей); 

 педагогические библиотеки для родителей (законных 
представителей); 

 сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

 медиа репортажи и интервью, 

 фотографии, 

 выставки детских работ, совместных работ с родителей 
(законных представителей) и детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования , охраны и укрепления здоровья детей. 

 информационно-аналитические формы 

 письменные формы общения 

 социологические опросы 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, 

досугов 

 выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями. 

 родительские собрания, 

 дни открытых дверей, 

 совместные развлечения, 

 взаимное консультирование, 

 совместные проекты, 

 памятки, 

 встречи за круглым столом, 

 анкетирование родителей 

Цель: формировать у родителей восприятие феномена воспитания 

в семье и ДОУ как социального, психологического и 

педагогического явления. 

Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. 

Цель: возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение 

родителей в единое образовательное пространство 

целенаправленная профилактическая работа, направленная на 

установление позитивных контактов родителей с ребенком, 

улучшение форм общения и установление благоприятного 

психологического климата в семье. Правильно адаптировать 

родителей, научить общаться с ребенком с ограниченными 

возможностями. 
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Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность в образовательной деятельности. 

 Почтовый ящик 

Цель: собрать банк данных о проблемах детского развития 

интересующих родителей. Дать возможность задать вопросы на 

интересующие родителей темы. 

 Тренинг, деловая игра 

 Анализ педагогических ситуаций, решение проблемных 
педагогических задач 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно - образовательный 

процесс через совместное творчество педагогов, детей и 

родителей. 

Изготовлению совместных с детьми поделок ,выполнение 

поручений в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием 

Взаимодействие родителей (законных представителей) по вопросам 

образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Досуговая форма – совместные праздники и вечера, 

семейные, спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями. 

Цель: установление эмоционального контакта между родителями, 

детьми и педагогами ДОУ, формирование у родителей 

практических навыков проведения праздничных мероприятий в 

домашних условиях. 

 Клуб взаимопомощи родителей 

Цель: создание психолого-педагогических условий для 

взаимодействия родителей, развитие и укрепление партнерских 

отношений между детьми и родителями, предоставить 

возможность получать новый опыт общения, возможность 

оказать поддержку другим и себе. 

 Выставки работ родителей и детей 

 Открытые   просмотры    занятий    и участие в разных 

видох деятельности детей 

Цель: Содействовать выработке у родителей представлений о 

единстве и целостности воспитательного процесса в семье и ДОУ. 

 Дни (недели) открытых дверей 

Цель: Ознакомление родителей с работой дошкольного 
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 учреждения, особенностями воспитания детей 

 Проектная деятельность 

 Педагогическая лаборатория 

Создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы 

 Консультации (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные) ,консультации по запросам родителей 

Цель:   обучение   детей   конкретным   приемам   воспитания и 

обучения 

 Электронные газеты, выпуск стенгазет, тематических 

писем 

 Мастер – класс 

 Семинары- практикумы 

 Педагогическая библиотека для родителей 

Цель: Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии 

детей в соответствии с Программой 
 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и детским садом является диалог педагога и 

родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности и пути их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

 

Просветительская деятельность ДОО и семьи: 

 

Особое внимание должно уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

просветительской деятельности: 

1. Информирование о факторах, положительно влияющих на физическое, психическое здоровье ребенка (рациональная организация 

режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимы вред здоровью ребенка; 

2. Своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря 

профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3. 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; 

4. Знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимые в ДОО; 
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5. Информирование родителей (законных представителей) о негативном влияниии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT технологий (нарушения сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 

проблемы социализации и общения). 

6. Информация по здоровьесбережение детей может быть повышена за счёт привлечения к тематическим встречам профильных 

специалистов (медиков, психоневрологов, физиологов и других). 

 

Совместная деятельность родителей (законных  представителей) и педагогов может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах в соответствии с направлениями ФГОС ДО: 

 
Формы Содержание 

Стенды На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. 

д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

Мастер-классы Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 
приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный специалист. 
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Совместная 

деятельность 

педагогов, 

родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение 

не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого- 

либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать 

в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Взаимодействие с семьями социального риска 

 

Цель - своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи семьям социального риска. 

Этапы работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации: 

1. Проведение социологического анализа семей детского сада, составление общей справки. 

2. Выявление семей, требующих особого внимания (матери-одиночки, разведенные, опекуны) 

3. Выявление семей риска. Постановка на учет в Территориальный цент социальной помощи семье и детям. 

4. Составление плана работы с этими семьями. 

5. Работа с семьями социального риска в течение года 

6. наблюдение за ребенком и родителями; 

7. Оказание помощи в воспитании ребенка через консультирование родителей, проведение индивидуальных бесед; 
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8. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах 

воспитания; 

9. Вовлечение родителей в деятельность детского сада; 

10. привлечение к работе с конкретной семьей всех субъектов профилактики: КДН, МВД, социальные службы, уполномоченного по правам 

ребенка, социальных работников. 

 

 

 
 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  Программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы приводится с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с УО, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников с 

УО, состава групп, особенностей и интересов детей, запросовродителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из особенностей их психофизического и речевого развития (занятия), 

различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в 

том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы Методы и приемы Средства 

Игровая 

деятельность 

Игры, возникающие 

по инициативе детей: 

- Игры-экспериментирования 

(игры с природными объектами, 

игры с игрушками, игры с 

животными) 

- Сюжетные самодеятельные игры 

(сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности; 

- эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

- Для того чтобы дети 

овладели игровыми 

умениями, воспитатель 

должен играть вместе с 
ними. 

- средства, специально 

созданные для игры, 

возможно, самим 

играющим и 

используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде 

подручных игровых 

предметов — игровое 
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 театрализованные) 
Игры, возникающие 

по инициативе взрослого: 

- Обучающие игры (сюжетно- 

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

- Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-забавы, 

развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные) 

Народные игры: 

- Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

- Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

- Досуговые игры (игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 

 - На каждом возрастном 

этапе игра развертывается 

особым образом, так, 

чтобы детьми 

«открывался» и 

усваивался новый, более 

сложный способ 

построения игры. 

- На каждом возрастном 

этапе при формировании 

игровых умений 

необходимо 

ориентировать детей, как 

на осуществление 

игрового действия, так и 

на пояснение его смысла 

партнерам. 

Комплексный метод 

руководства игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

1. Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры). 

- Развивающая 

предметно-игровая среда. 

- Активизация 

проблемного общения 
взрослого с детьми. 

замещение предметов в 

воображении играющего; 

- материальные предметы, 

созданные для иных 

целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Коммуникативная - игры (разные виды) - речевое сопровождение 1) Наглядные: - общение взрослых и 
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деятельность - прослушивание сказок 
- решение проблемных ситуаций 

- беседы 

- развлечение (театрализованное 

представление, совмещающее, 

например, психомоторное и 

музыкальное развитие); 

- путешествие 

- викторина 

- экскурсия 

- конкурсы 

- продуктивная деятельность 

- использование различных видов 

театра 

- проектная деятельность 

действий; 
- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

2) Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

3) Практические 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры): 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребёнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

детей; 
- художественная 

литература; 

- культурная языковая 

среда; 

- изобразительное 

искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на 

занятиях; 

- занятия по другим 

разделам программы. 
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   усваивает речь 

интуитивно. 

- имитация заключается 

в том, что ребёнок 

слушает и повторяет речь 

воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Формы организации 

образовательной деятельности 

по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные эвристические 

беседы; 

- наблюдение 

- экскурсия 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты 

(дети знакомятся со свойствами 

разных веществ и 

экспериментируют с воздухом, 

водой, бумагой, тканью и т.д.) 

- музыка; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 

- проекты; 
- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

Методы, позволяющие 

педагогу наиболее 

эффективно проводить 

работу по ознакомлению 

детей с социальным 

миром: 

- методы, повышающие 

познавательную 

активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы 

на вопросы детей, 

приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 
- методы, вызывающие 

- прогулка; 
- развивающая 

предметно- 

пространственная среда; 

-непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

- эксперимент; 

-наглядное 

моделирование. 
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 - трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

- моделирование 

Формы работы по развитию 

элементарных математических 

представлений 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст); 

- демонстрационные опыты 

(младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе 

народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

- театрализация с математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая 

группы); 

- интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи- 

шутки, ребусы, кроссворды, 

шарады) 

- игры с математическим 

содержанием 

- конструирование 

- коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

при условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая группы); 

- непосредственно 

образовательная деятельность с 

четкими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

 эмоциональную 

активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, 

игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии); 

- методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

(прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности, 

перспективное 

планирование, 

перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность, беседа); 

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

(повторение, наблюдение, 

экспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения 
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 продолжительности 

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми); 

- свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики (младший 

дошкольный возраст); 

- самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы). 

 (кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам); 

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

2. Практические 

- игра (дидактические 

игры (предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры- 

занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); 

- элементарные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 
- чтение. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- чтение литературного 

произведения; 

- рассказ литературного 

произведения; 

- беседа о прочитанном 

произведении; 

- обсуждение литературного 

произведения; 
- инсценирование литературного 

- проекты; 
- загадки; 

-эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевое сопровождение; 

Наглядный метод: 
- рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр видеофильмов 

сказок, рассказов; 

-моделирование и 

проигрывание ситуаций 

Словесный метод: 
- чтение художественной 

- общение 

взрослых и детей; 

- культурная 

языковая среда; 

- обучение родной речи на 

занятиях; 

- художественная 

литература; 
- изобразительное 
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 произведения; 
- театрализованная игра; 

- игра на основе сюжета 

литературного произведения; 

- продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного; 

- сочинение 

по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа 
по мотивам прочитанного. 

 литературы; 
- рассказывание и 

обсуждение 

- задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций; 

Практический метод: 

-моделирование и 

проигрывание ситуаций 

по прочитанным 
произведениям. 

искусство, музыка, театр; 
- занятия по другим 

разделам программы. 

Самообслуживани 

е и элементарный 

бытовой труд 

- поручения (простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); 

- дидактические игры, 

моделирующие структуру 

трудового процесса; 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд. 

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности; 

- эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

1 Методы, направленные 

на формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

- решение маленьких 

логических задач, 

загадок; 

- приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы; 

- беседы на этические 

темы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 
- задачи на решение 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

- изобразительное 

искусство. 
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   коммуникативных 

ситуаций; 

- придумывание сказок. 

Методы, направленные на 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности: 

- приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

Конструирование - конструирование по модели; 
- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

- конструирование по 

- образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и 

схемам 

- проекты; 
- проблемные ситуации. 

Наглядный метод 
-наблюдение 

-показ предметов 

-показ образца, способов 

действия. 

Словесный метод - пояснение 

- беседа 

Практический метод 
- игра с использованием 
конструктора 

- конструктор 

разного вида, 

конфигурации, 

величины 

- наглядное 

моделирован

ие 
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Изобразительная 

деятельность 

- рисование 
- лепка 

- аппликация 

- художественный труд 

- детский дизайн 

- выставки 

- игры 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детской деятельности 

- интегративная образовательная 

деятельность 

- проекты; 
- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

Наглядный метод 
-наблюдение 

-показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

-показ образца, способов 

действия. 

-просмотр ТСО 

Словесный метод 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 

Практический метод 

- собственно 

изобразительная 

деятельность 

-материалы для 

изобразительной 

деятельности 

- иллюстрации работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг 

с иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукции 

произведений живописи и 

книжной графики 

Музыкальная 

деятельность 

- фронтальная музыкальная 

непосредственно образовательная 

деятельность (комплексная, 

тематическая, традиционная); 

- праздники и развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, игры с 

- пение; 
- слушание музыки; 

- музыкально- 

ритмические 

движения; 

- музыкально- 

дидактические 

игры; 

- игра на 

музыкальных 

инструментах 

Наглядный метод 
- сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений; 

Словесный метод 

- беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор. 
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 пением, ритмические игры); 
- музыка в других видах 

непосредственно образовательной 

деятельности; 

- совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

- индивидуальная музыкальная 

непосредственно-образовательная 

деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 
музыкальных инструментах). 

 пение; 
- слуховой: слушание 

музыки; 

Практический метод: 

- музыкальные игры; 

- разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий. 

 

Двигательная 

деятельность 

- физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на 

прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, 

досуги, праздники и 

соревнования; 

- ритмика; 

- музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

- самостоятельная двигательно- 

игровая деятельность детей. 

1. Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья (динамические 

паузы, подвижные и 

спортивные игры, 

релаксация, гимнастика). 

2.Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

(физкультурная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность, проблемно- 

игровая непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

коммуникативные игры, 

непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

Наглядный метод 
- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя); 

Словесный метод 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 



116 
 

  тематическому циклу 
«Здоровье», самомассаж). 

3.Коррекционные 

технологии 

(сказкотерапия, 

психогимнастика). 

4. Медико- 

профилактические 

технологии (организация 

мониторинга здоровья 

дошкольников, 

организацию и контроль 

питания детей, 

физическое развитие 

дошкольников, 

закаливание, организация 

профилактических 

мероприятий, 

организация обеспечения 

требований СанПиНа, 

организация 

здоровьесберегающей 

среды) 

Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии направлены 

на развитие физических 

качеств, двигательной 

активности, становления 

физической культуры 

детей, дыхательной 

гимнастики, 

самомассажа, 

профилактики 

плоскостопия и 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практический метод 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений 

в игровой форме; 

- проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 
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  формирования 

правильной осанки, 

воспитания привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая 

безопасность направлена 

на комфортную 

организацию режимных 

моментов, установление 

оптимального 

двигательного режима, 

правильного 

распределения 

интеллектуальных и 

физических нагрузок, 

доброжелательного стиля 

общения взрослого с 

детьми, целесообразности 

применения приемов и 

методов, использования 

приемов релаксации в 

режиме дня. 

  

 2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 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 родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей с УО дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 
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(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно- методические и др.) необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ФАООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников с УО, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, педагогами и родителями, детьми с УО друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

 

2.3.1. Уклад ДОО — это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, 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 ДОО, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). В качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 

образования. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги 

 
Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 
жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельностиДОО: – специфику организации 

видов деятельности; – обустройство развивающей предметно- 

пространственной среды; – организацию режима дня; разработку 
традиций и ритуалов ДОО; – праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и профессиональной подготовке 
сотрудников. Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 
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 Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. Договоры и 
локальные нормативные акты. 

 

Имидж ДОО - эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на конкретные 

группы социума. 

Миссия ДОО - сохранение психологического и физического здоровья дошкольника, оказание помощи ребёнку в реализации своих возможностей, 

создание условий для роста его индивидуальных способностей, подготовка ребёнка к дальнейшей социализации в обществе. 

Одной из главных задач ДОО является создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального благополучия, свободной творческой 

и активной личности. ДОО предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а педагогам – проявить себя профессионально. Важно 

настроить всех работников на качественную работу на перспективу, создать дух общности, корпоративности, единения; сформировать 

узнаваемый образ на рынке образовательных услуг. 

 

Для формирования положительного имиджа ДОУ необходимо решить следующие задачи: 

 
задачи направление 

Исследование и анализ реального отношение 

сотрудников, родителей и воспитанников к 

ДОО. 

опрос, анкетирование, тестирование, книга отзывов и предложений, заполнение оценочного 

листа деятельности детского сада, проведение мониторинга качества дошкольного 

образования. 

Обеспечения информационной 

осведомлённости социума о деятельности 

ДОО с помощью различных форм: 

- представление общественности о роли ДОУ в культурной и социальной жизни города; 
-проведение просветительской работ, подробного информирования родителей воспитанников 

о деятельности учреждения; 

-использование публикаций о работе и достижениях детского сада в СМИ; 

-размещение презентационных роликов и фильмов на сайте учреждения; 
-проведение дней открытых дверей. 

Достижение нового качества дошкольного 

образования в процессе реализации 

федеральной образовательной программы с 

учётом федерального государственного 

образовательного стандарта. 

- диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов 

ДОО; 

- подготовка годового плана работы учреждения с учётом введения ФОП ДО с ОВЗ; 

- консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФОП  ДО с ОВЗ 

дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности; 

- проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам 

перехода на ФОП ДО с ОВЗ; 

- обобщение опыта реализации ФОП ДО с ОВЗ педагогическим коллективом учреждения; 
- обеспечения соответствия предметно-пространственной развивающей среды, материально- 
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 технического обеспечения требованиям ФОП ДО с ОВЗ. 

Создание условий для профессионального 

развития педагогов и сотрудников детского 

сада в целях повышения его рейтинга. 

-модернизация системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 
-участие в конференциях, семинарах, заседаниях за круглым столом по вопросам дошкольного 

образования, традиционных и нетрадиционных формах работы; 

-введение системного мониторинга эффективности работы для повышения педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала педагогов; 

- с целью повышения профессионального мастерства педагогов и качества образовательного 

процесса, назначить наставников для молодых специалистов; 

- работа педагогов в сети Интернет по вопросу самообразования накопления 

информационного материала; 

-направление педагогов на курсы повышения квалификации с целью повышения 

теоретического уровня и профессионального мастерства; 

-создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе ДОО. 

Формирование узнаваемого образа на рынке 

образовательных услуг. 

-внешняя атрибутика – визитка, эмблема, флаг ДОО; 

-летопись детского сада, книга отзывов для гостей и родителей ДОО; 

сайт учреждения 

Налаживание контактов с социальными 

партнёрами, поиск путей наиболее выгодного 
сотрудничества 

установление взаимосвязи с соц. партнерами. 

Увеличение роли родительской 

общественности в системе государственно- 

общественного управления образовательным 

процессом 

- выявление и анализ причин неудовлетворённости родителей воспитанием и обучением в 

детском саду; 

- формирование доброжелательного отношения родителей к детскому саду, получение и 

анализ первичной информации о ребёнке и его семье; 

- знакомство родителей с правилами посещения детского сада, результатами адаптации детей в 

группе, 

- формирование единого подхода к соблюдению режима дня, вопросам воспитания детей, 

правилам питания ребёнка в детском саду и дома; 

- повышение педагогической грамотности родителей в той или иной области развития и 

обучения детей; 

- внедрение положительного опыта семейного воспитания, активизация педагогических 

умений родителей; 
- пропаганда здорового образа жизни, привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления 



121 
 

 и лечения детей в детском саду и дома; 
- формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива ДОО; 

- активизация включённости родителей в работу детского сада, внедрение в практику 

семейного воспитания форм и методов работы по творческому взаимодействию взрослого с 

ребёнком; 

- изучение потребности родителей в дополнительных образовательных услугах; 

- консолидация усилий работников детского сада и родителей по благоустройству территории 

детского сада; 

- мотивирование родителей неорганизованных детей на необходимость посещения 

дошкольного образовательного учреждения как специализированных групп, так и 
общеразвивающих. 

Создание общего стиля помещений и 

территории образовательного учреждения в 

соответствии с традициями, с особенностями 

её деятельности и финансовыми 
возможностями. 

- создание уютного, единого стиля оформления помещений ДОУ с учётом возрастных 

особенностей, потребностей, интересов детей; 

- в основе разработки интерьера использование принципов комплексного подхода: 

многофункциональность, рациональность использования пространства, целесообразность. 

 

Принципы жизни и воспитания ДОО: 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

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; 



122 
 

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 важныхинтересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности 
ребенка и взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования. 

 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 
Цель взаимодействия образовательной организации и семьи в реализации Программы воспитания — это установление длительных, постоянных и 

плодотворных отношений, способствующих повышению качества и эффективности воспитания ребенка. 

Задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.  Оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

3.  Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении ( специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбора тех парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; традиций культурно-досуговой жизни ДОО). 

4. Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
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5. Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность. 

6. Активизировать взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

7. Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования. 

Основные этапы к выстраиванию взаимоотношений между ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников с УО 

 
Этапы Направление Итог 

знакомство На данном этапе образовательная организация доводит до 

родителей свое видение процесса воспитания, знакомит с 

рабочей программой воспитания, раскрывает и помогает 

понять цели, задачи и ценности воспитания. 

Родителям важно объяснить все нюансы и особенности 

процесса воспитания в рамках образовательной 

организации: познакомить с педагогами, воспитателями, 

специалистами, сотрудниками образовательной 

организации, рассказать о проектах, которые 

реализуются/планируются к реализации в образовательной 

организации в рамках процесса воспитания, о ресурсной 

базе образовательной организации, обговорить 

применяемые организацией формы и особенности 

взаимодействия с родителями. 

Основным итогом первого этапа должно стать 

появление/закрепление желания у родителей 

осуществлять взаимодействие с образовательной 

организацией, интегрировать в семейное воспитание 

основные базовые ценности, транслируемые ребенку в 

образовательной организации. 

планирование 

совместной 

деятельности 

Планирование воспитательной работы вместе с семьей в 

условиях группы представляет собой совместную 

деятельность воспитателя, старшего воспитателя или иных 

специалистов образовательной организации и родителей, в 

ходе которой выявляются актуальные проблемы и 

направления воспитания, определяется смысл, формы и 

содержание взаимодействия. 

При планировании взаимодействия необходимо соотносить 

основные       этапы       и       компоненты       предстоящего 

сотрудничества с актуальными проблемами и возрастными 

возможностями   развития   детей,   условиями   семейного 

Основным итогом второго этапа должно стать 

сформированное умение родителей плодотворно 

участвовать в совместной деятельности, доверие к 

образовательной организации 
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 воспитания, соотносить задачи воспитания   с   задачами 
и особенностями образовательного процесса. 

 

непосредственное 

взаимодействие 

образовательной 

организации и 

родителей 

Непосредственное взаимодействие семьи и 

образовательной организации возможно только при 

условии возникновения у родителей желания продолжать 

сотрудничество в тех формах, которые они считают 

приемлемыми для себя. 

(Полноценное воспитание ребенка возможно только при 

продуктивном взаимодействии сотрудников 

образовательной организации и родителей. 

Добровольность участия родителей и представителей 
образовательной организации во взаимодействии, 

долговременность отношений, взаимная ответственность) 

В основе этого желания лежит доверие как ключевая 

категория, формируемая у родителей на втором этапе 

взаимодействия. 

Источник Антонова, Н. Л. Особенности взаимодействия родителей и педагогов в дошкольном образовании / Н. Л. Антонова // Образование и 

наука. — 2018. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО,  

в котором строится воспитательная работа 

 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы: 

Совет родителей ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 
социализации детей. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста 

Семейные клубы, участвуя в которых родители получают 

рекомендации 

Профессиональных психологов, педагогов,и обмениваться собственных 

пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности. 
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Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых воспитания детей дошкольного возраста. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи 

Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДОУ, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов 

и педагогов. 

 

 

Особенности воспитательного значимого взаимодействия с социальными партнерами ОО 

 

Сотрудничество с социальными партнерами Разнообразные культурные практики организуются через содержательное партнерство с 

социальными институтами района и города в рамках договоров совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере интеллектуального, художественного и музыкального развития дошкольников. 

 

Социальные партнеры Мероприятия Социальный эффект 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 
Новокуйбышевск 

Организация и проведение тематических мероприятий на 
базе дошкольного учреждения 

Обогащение социально-познавательной 
сферы детей 

МБОУ ДОД ДШИ «ЛИРА» Конкурсы художественно-эстетического направления Обогащение социально-эмоциональной 
сферы детей 

СП «Центр детско-юношевского 
творчества» г. Новокуйбышевска 

Тематические конкурсы рисунков Обогащение социально- 
коммуникативной сферы детей 

МУК «Музей истории города», 
Музей истории образования 
«Истоки» 

Участие в территориальном конкурсе музеев боевой славы 
«Герои Отечества» –проекты, мероприятия с детьми и 

родителями 

Обогащение знаний по патриотическому 

воспитанию, обогащение социально- 

эмоциональной сферы. 

Библиотечная информационная сеть 

г.Новокуйбышевска имени А.С. 
Пушкина 

Организация и проведение акций, интерактивное чтение, 

экскурсии, беседы, выставки, выставки творческих работ 

Обогащение познавательной сферы, 

расширение кругозора 

Театры г. Самары «Маскарад», «Три 

ключика», «Потеха», «Чунга-чанга» 

Организация и проведение театрализованных 

представлений по актуальным темам: «Безопасность», 

«ПДД», «ЗОЖ», представление о «добре» и «зле» 

Обогащение словарного запаса, 

расширение кругозора, обогащение 

эмоциональной сферы 

 

Ключевое правила ДОО - взаимное уважение между ребенком и взрослым и доверительное отношение. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 
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Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Правила взрослого к ребенку 

1. Уважать ребенка и не допускать насилие. 

2. Создавать условия для качественного усвоения навыка детьми. 

3. Поддерживать инициативность и начинание дошкольника, что позволяет выработке ответственности иуверенности. 

4. Учитывать принцип единства со стороны педагогов и родителей (законных представителей). 

5. Минимизировать запреты и пассивные ожидания со стороны ребенка. 

6. Формировать самостоятельность с учетом возраста. 

7. Быть примером для дошкольников. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не 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; 

− уважительное отношение к личности воспитанника с УО; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми УО; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников с УО; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми с УО; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам с УО; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с УО; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 
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3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организованоединое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающаяисторической и художественной значимостью. 

Традиции ДОО - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

В дошкольном учреждении за время работы сложились свои традиции: 

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического мастерства; 

 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки творческих работ; 

 «Веселые старты» с участием родителей; 

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей; 
 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица» совместно с ДЮЦ; 

 Проведение дней здоровья, 

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 
 

 
Для детей проводятся: Для педагогов проводятся: Для родителей проводятся: 

 спектакли (приезд театра в детский сад); 
 праздники (личные, групповые, 

общесадиковские); 

 участие детей в выставках, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях; 

 тематические недели; 

 посещение музеев города. 

 мероприятия по повышению 

профессионального мастерства: участие в 

конференциях разного уровня, семинары, 

мастер-классы, тренинги; 

 организационно- деятельностные 

игры, неделя педагогических чтений, 

проектная деятельность. 

 методические мероприятия 

совместно со школой 

 

 родительские собрания; 

 праздники (родитель не как зритель, 

а как участник в подготовке и проведении 

праздника); 

 косультации специалистов 

учреждения; 

 выставки детских работ. 
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Коллектив детского сада придает важное значение организации физического развития, укреплению и сохранению здоровья наших 

воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие традиции: 

- непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья. Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в 

каждой группе ДОО, приглашаются родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники, например: «Мы здоровью скажем ДА», 

«Ростишка», «Мама, папа, я – дружная семья» и другие. 

Постоянно устраиваются  выставки детских рисунков, плакатов на различные темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие на 

стенде. 

Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования , изготовленного руками детей, родителей и педагогов. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Название 

праздника 
Месяц, 

неделя 

 

О празднике 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети с УО Педагоги Родители 

 

День знаний 
 

Сентябрь 

1неделя 

День знаний - начало нового 

учебного года. Это первый 

звонок, волнение, море цветов, 

конечно традиционные уроки 

мира. Это самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые 

переступает порог школы - для 

воспитанников – выпускников 

детских садов. 

- социально-ролевая игра 
«Школа»; 

- дидактическая игра 

«Собери портфель»; 

- просмотр кукольного 

театра «Петрушка идет в 

школу»; 

- чтение художественной 

литературы по теме 

праздника; 

- мастерская (изготовление 

подарков 

первоклассникам); 
- экскурсия в школу 

- выпуск праздничной газеты; 
- консультация по теме; 

- оформление информации 

для родителей 

- беседы с 

родителями; 

- круглый стол «Вот 

и стали мы на год 

взрослее» или 

«Давайте 

познакомимся» 

 

День 

дошкольного 

работника 

Сентябрь 

4 неделя 

Это новый общенациональный 

праздник. Его идея помочь 

обществу обратить внимание на 

детский сад и дошкольные 

учреждения в целом… 
Дошкольный возраст - особенно 

- выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский 

сад». 

- консультация «Из истории 

дошкольного образования»; 

- торжественное собрание «С 

праздником дорогие …»; 

- прогулка/поездка по реке 

Волга на прогулочном катере 

- оформление ширмы 
«Хорошо у нас в 

саду»; 

- праздничный 

концерт 
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  важный и ответственный период 

жизни. 

   

Путешествие в 

страну веселых 

бабушек и 

озорных внучат» 

Праздник, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека 

Октябрь 

1 неделя 

Это всероссийский праздник. Его 

идея - формирование у детей 

уважения и почитания людей 

пожилого возраста 

- выставка работ (рисунки, 

поделки); 

- заучивание стихотворений 

по теме; 

- праздничный концерт 

- поздравление ветеранов ДО; 
- праздничный концерт; 

- выпуск стенгазеты 

«Благодарим за все мы вас» 

- оформление ширмы 
«1 октября – День 

пожилого человека»; 

- конкурс 

кулинарного 

творчества «Моя 

бабушка печет 

вкусные оладушки» 

 

Праздник 

«Подарки 

осени» 

Октябрь 

4 неделя 

Осень - время сбора урожая. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепления названий 

осенних месяцев, примет осени, 

способствует 

эмоциональнойотзывчивости. 

- дидактическая игра «Что 

нам осень принесла?», «С 

какого дерева лист?»; 

- заучивание 

стихотворений, танцев, 

песен по теме; 

- цикл бесед, наблюдений; 

- конкурс рисунков 

«Золотая осень»; 

- реализация проекта 

- информационные ширмы 
«Приметы осени» 

- подготовка 

атрибутов, костюмов 

к празднику; 

- праздничные 

посиделки «Вкусное 

варенье всем на 

удивленье»; 

- выставка поделок из 

овощей, фруктов 

«Что нам осень 

принесла» 

 

День народного 

единства 

Ноябрь 

1 неделя 

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Ознакомление с историей России, 

людях, прославивших Россию 

- посещение музея города; 
- ознакомление с историей 

праздника; 

- заучивание стихотворений 

по теме; 

- изготовление книжек- 

малышек 

- информационный 

бюллетень «Календарно- 

обрядовая культура» 

- ширма «Во что 

играли наши 

бабушки»; 

- пополнение 

экспонатов в музей 

группы «История 

государства 

Российского» 
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Экологический 

праздник 

«Синичкин день» 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Цель – воспитывать любовь к 

окружающему миру, вызывать 

сопереживание животным и 

чувство ответственности за их 

безопасность 

- «Мастерская леса» - 

изготовление кормушек для 

птиц; 

- конкурс «Кормушка для 

птиц»; 

- конкурс рисунков «Моя 

любимая птица»; 

- разучивание песен, танцев 

- инсценировка «Разговор 

на лесной полянке» 

- информационная ширма 
«Зимующие и перелетные 

птицы» 

- изготовление 

кормушек из 

подручных 

материалов 

 

Праздник 

«Что такое 

Новый год?» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год - чудесный, сказочный 

праздник, его с нетерпением ждут 

дети. И нам, взрослым, хочется 

сделать этот праздник веселым, 

ярким, незабываемым, и 

помогают нам в этом дети, 
родители и педагоги). 

- разучивание танцев, 

песен, стихотворений; 

- изготовление 

поздравительных открыток 

- конкурс новогоднего 

костюма «Волшебные 

превращения»; 

- тематические консультации; 

- инструктаж по технике 

безопасности 

- подготовка 

атрибутов и 

костюмов к 

празднику; 

- конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Святочные 

вечера 

Январь 

4 неделя 

Дать детям представление о 

народных зимних праздниках: 

Рождество, Святки, Крещение. О 

том, что многое в жизни имеет 

свое начало. Это своеобразное 

день рождение, которое люди 

отмечают все вместе. Это общее 

радость и веселье, надежда на 

благополучную жизнь в новом 

году. Праздник способствует 

приобщению к словесному 

искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

- разучивание колядок, 

песен, закличек; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание картин 

«Святочное гадание» 

- самообразование «Святки» 

Н. Степанова, «Рождество 

Христово» Жуков «Святая 

ночь»; 

- Сорочинская Ярмарка 

(пополнение уголка ряжения 

костюмами, масками); 

- оформление музыкального 

зала, изготовление атрибутов 

и декораций 

- подготовка 

костюмов, атрибутов 

к празднику; 

- памятка «Как 

организовать 

Рождественские 

посиделки» 

- Сорочинская 

Ярмарка (продажа 

изделий, 

выполненных своими 

руками: прихватки, 

салфетки…; 

кулинарного 

творчества: печенье, 

варенье) 
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Спортивный 

праздник 

« Мы мороза не 

боимся» 

Февраль 

1 неделя 

Направлен на достижение цели 

формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к 

занятиям физической культуры. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение 

двигательного опыта. 

Формирование у воспитанников 

подробности в физическом 

совершенствовании. Привлечение 

к массовым видам спорта (катание 

на санках, лыжах, игра в хоккей). 

- отработка навыков ходьбы 

на лыжах, катание на 

коньках, игра в хоккей; 

- продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- выставка детского 

творчества «Что нам 

нравится зимой» 

- информационные ширмы 
«История зимних 

олимпийских игр» 

- фотоматериал 
«Зимние виды 

спорта»; 

- консультации 

«Игры и физические 

упражнения зимой», 

«Учим детей ходьбе 

на лыжах», «Катание 

на санках»; 

- участие родителей в 

празднике 

 

День Защитника 

Отечества 

Февраль 

3 неделя 

Цель - расширение знаний о 

Российской армии, воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества. 23 февраля – 

день рождение Армии, 

защищающей интересы нашей 

страны. Формирование гендерной, 

гражданской принадлежности, 
патриотических чувств. 

- конкурс рисунков «Наша 

Армия сильна!»; 

- изготовление 

поздравительных открыток; 

- встреча с … солдатом 

Российской армии (брат, 

отец, дядя) 

- тематическая консультация 
«Виды и рода войск», 

«История Российской 

Армии»; 

- фотохроника «В 

каждом доме есть 

солдат», «Служу 

России»; 

- консультация, 

викторина «История 

Российской армии» 

 

«С праздником 

весенним» 

Март 
1 неделя 

8 Марта - Международный 

женский день. Формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. Расширять 

представления детей о 

государственных праздниках, 

привлекать к разнообразному, 

активному участию в подготовке 

к празднику. Воспитывать чувство 

удовлетворения в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

- изготовление подарков 

(поздравительных 

открыток); 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- чтение художественной 

литературы; 

- просмотр кукольного 

театра «Как … маму искал» 

- Музыкально-литературная 

композиция «Я не устану во 

век прославлять любимую 

женщину – женщину мать»; 

- праздничный концерт для 

ветеранов детского сада 

- фотоколлаж 
«Милые всеми 

любимые»; 

- консультация «Из 

истории праздника»; 

- чаепитие 

«Мамин/женский 

день» 
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«Широкая 

Масленица» 

Март 
2 неделя 

Дать детям представление о 

народных праздниках. Это общее 

радость и веселье, надежда на 

благополучную жизнь. Праздник 

способствует приобщение к 

словесному искусству, развитию 

художественного восприятия, 

эстетического вкуса. 

- чтение художественной 

литературы; 

- заучивание пословиц, 

примет, стихотворений, 

закличек; 

- просмотр кукольного 

театра «Широкая 

масленица» 

- консультация «Масленица» 

(Из истории праздника) 

- участие в 

празднике; 

- консультация «Все 

о масленице»; 

- совместно с детьми 

выпекание 

жаворонков «Пока 

мы блины ели к нам 

жаворонки 

прилетели» 

 

День смеха 
Апрель 

1 неделя 

1 апреля - День смеха. Направлен 

на достижение цели освоения 

первоначальных представлений 

социального характера и 

включения детей в систему 

социальных соотношений в 

процессе различных видов 

деятельности 

- разучивание небылиц, 

перевертышей; 

- игры – забавы; 

- ряжения; 

- музыкальные развлечения; 

- просмотр кукольного 

спектакля; 

- конкурс рисунков 

«Клоуны» или «Смешные 

человечки» 

- «Что бы это значило?» 

(высказывания детей) 

- костюмированный 

день «Все наоборот» 

 

«Здравствуй, 

милая весна!» 

Апрель 

4 неделя 

Весна- пробуждение природы. 

Праздник направлен на 

формирование познавательных 

интересов, закрепление весенних 

месяцев, приметы весны, 

способствует эмоциональной 

отзывчивости. 

- разучивание 

стихотворений, песен, 

пословиц; 

-чтение художественной 

литературы; 

- выставка работ «Весенние 

мотивы»; 

- театр, представление «Нет 

зимы, пришла весна» 

- консультации по теме; 
- оформление информации 

для родителей 

- беседы; 
- консультации по 

требованию 

 

«Памяти павших 

будьте 

достойны!» 

Май 

2 мая 

Формирование патриотических 

чувств и принадлежности к 

мировому сообществу. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение художественной 

литературы; 

- слушание песен военных 

лет; 

- вечер встречи с ветеранами; 
- музыкально-литературная 

композиция «Памяти павших 

будьте достойны»; 

- праздничный концерт 

- пополнение музея 

боевой славы; 

- фотоматериал «Нет 

в России семьи такой, 

где б ни памяти был 

свой герой» 
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   - акция «Цветы памяти»; 
- встреча с ветеранами ВОВ 

  

 

Международный 

день семьи 

«Моя семья – 

мой дом, мой 

детский сад» 

Май 
3 неделя 

Формирование эмоционально 

насыщенного образа родного 

дома, воспитание привязанности и 

бережного отношения к нему, 

любви и уважения к родителям, 

членам семьи, друзьям, детскому 

саду. 

- разучивание 

стихотворений, песен; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы о семейных 

традициях, которые 

сплачивают всех членов 

семьи 

- игра-интервью «Что я 

знаю о родных» 

- консультация «Семейные 

традиции» 

- «Родословная 

семьи» (дети 

совместно с 

родителями делают 

родословную семьи, 

приносят семейные 

реликвии, творческие 

работы членов семьи: 

фотосессии, коллаж, 

видеоматериал 

семьи… из которых 

оформляется общая 

выставка «Наша 
семья» 

 

« Мы уходим в 

первый класс!» 

- для детей 

подготовительно 

й группы 

Май 
4 неделя 

Включение детей в систему 

социальных отношений. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками, взрослыми 

- разучивание песен, 

стихотворений; 

- акция «Подарок на 

память» 

- педагогический совет «Вот 

и стали мы на год взрослей» 

- родительское 

собрание «До 

свидания детский 

сад, здравствуй 

школа!»; 

- встреча с учителями 

начальных классов 
 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

 спортивные мероприятия с участием родителей , 

 час подвижной игры, 

 спортивно-игровой час, 

 Малые олимпийские игры (зимние, летние) 

 показ театральных этюдов с участие детей старших и подготовительных групп для среднего возраста, 
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 народные праздники – с приглашением самарских театров 

 тематические выставки семейного творчества 

 праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

 участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 
праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада 

 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО: 

- позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

- способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с   отечественными   традициями   и 

праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

- благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков; 

- формируют элементарные представления о видах искусства; 

-способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

-создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 

- дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

- позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Мероприятия по Программе воспитания это не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного 

процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. 
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Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно знакомясь 

с положениями, условиями и системой оценки. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

 

Принципы 

постоения 

предметно- 

развивающей среды 

Реализация в ДО 

Принцип дистанции, 

позиции при 

взаимодействии. 

В групповых комнатах созданы условия для того, чтобы была возможность видеть глаза ребёнка: имеются 

разноуровневая мебель, напольный строитель, театральная ширма, мягкая мебель, книжный уголок. 

Комфортность 

обстановки для 

ребенка и взрослого. 

Планировка помещений групповых комнат такова, что каждый ребенок может найти место, удобное для занятий и 

комфортное для его эмоционального состояния; имеются уголки уединения. 

Наличие вещей в помещениях групп: альбомы с фотографиями: «Моя семья», «Сильный, смелый, ловкий» и др.; 

некоторые домашние предметы – детские игрушки и пр.; различные зеркала напоминают воспитанникам о доме, семье. 

Специально организованы места для хранения «детских сокровищ» и детских коллекций, которые помещены в детских 
шкафчиках, небольших коробочках, оформленных родителями. 

Безопасность Расположение мебели, игрового и прочего оборудования в групповых комнатах отвечает требованиям техники 

безопасности, позволяет воспитанникам свободно перемещаться в пространстве. Мебель и прочее оборудование 

отвечает санитарно – гигиеническим требованиям (соразмерно росту ребенка) и физиологии воспитанников (центры 

детской активности организованы так, что самим расположением развивающей среды определяется положение ребенка, 

он может располагаться в ней, сидя на стульчиках, на полу, стоя у мольберта и пр.) Соблюден световой режим в группах. 
Центр для организованной деятельности расположен у окон, где свет падает слева и сзади. 

Комплексирование и 

гибкое зонирование 

Разнообразие предметной развивающей среды структурируется по видам детской деятельности, обеспечивает для 

воспитанников выбор по интересам и позволяет включаться во взаимодействие со сверстниками или действовать 

самостоятельно; способствует созданию условий для развития способностей к творческому самовыражению; осознанию 

ребенком себя независимым субъектом активности; кооперации с равным, для свободного освоения способов, действий 

и умений, построения замысла и реализации собственных задач. 

Во всех групповых пространствах дошкольного учреждения выделены три части: спокойная, двигательная и рабочая . 

В групповых комнатах созданы функциональные центры, в которых материалы, стимулирующие развитие 

познавательных способностей, располагаются в разных пространствах. Трансформация группы обеспечена раздвижными 

лёгкими ширмами, перестановкой мебели. Созданные центры детской активности отражают различные виды 

деятельности, специфичные для возраста воспитанников. Материалы расположены в удобных и доступных для 

воспитанников местах. Учитывается равномерная наполняемость центров. 
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Условия 

активности, 

самостоятельности, 

творчества. 

По сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в детском саду должна быть интенсивно развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

На специально выделенных полках воспитанники имеют возможность разместить продукты детской деятельности. 

Дошкольники создают в групповых комнатах игровые пространства; конструируют из разных материалов, используя при 

этом имеющиеся схемы, символическое обозначение последовательности действий, правил игры и пр. 

Для развития активности, самостоятельности и творчества воспитанников в центрах искусства расположены шумовые 

инструменты; в центрах двигательной активности — нестандартное оборудование; в центрах природы — инструменты 

для труда и наблюдений за ростом растений; в центрах изобразительной деятельности — раскраски и другие материалы 

для детского творчества; в познавательных центрах – дидактические и развивающие игры и пр. 

6. Динамичность развивающей среды. 

Принцип динамичности развивающей среды включает в себя отражение сезонных изменений. Согласно времени года в 

групповых комнатах выставляются картины с пейзажами, куклы в одежде, в книжном центре — книги по сезону. 

В развивающей среде находят отражение общественные события. Оформлены полки, на которых выставляются книги по 

теме, картины, альбомы и пр. В раздевалках созданы родительские уголки, уголки здоровья, выставки детских 

творческих работ и др. 

Учёт половых и 

возрастных 

различий 

воспитанников. 

Построение среды с учётом половых различий предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе мужественности и женственности. 

В групповых комнатах имеются развивающие и дидактические игры, книги, подобранные с учетом половых различий, 

привлекательные по содержанию для девочек, и аналогично – для мальчиков. Девочки больше любят проводить время в 

центрах сюжетно – ролевой игры, уголках ряжения; мальчики – на коврах для машинок, в центрах двигательной 

активности. 

Принцип 

открытости – 

закрытости. 

Представлен в нескольких аспектах: 
1) Открытость природе. В групповых комнатах эстетично оформлены центры природы. Имеется достаточное количество 

комнатных растений, картотеки с названиями комнатных и садовых цветов. 

На каждом из прогулочных участков дошкольного учреждения разработаны цветники и клумбы. Привлекают своей 

необычностью и красотой альпийские горки. Они оживляют среду, развивают в детях эстетические чувства, 

любознательность, бережное отношение к живым существам. 

2) Открытость культуре. В центрах искусства организованы выставки декоративно-прикладных промыслов. Выложены 

тематические раскраски для раскрашивания их воспитанниками в самостоятельной деятельности и трафареты; подобран 

необходимый для детского творчества материал. Всё это способствует формированию представлений о «маленькой 

родине» и чувства любви к ней. 

3) Открытость своего «Я» собственного мира. Имеющиеся в группах различные зеркала помогают воспитанникам 

сформировать образ своего «Я». В удобных местах организованы выставки детских работ. 

Обеспечение 

богатства 

В групповых комнатах имеются в наличии материалы для обследования с помощью различных анализаторов: 
зрительного, тактильного, слухового и пр.: шнуровки, бросовый и природный материал (шишки, камешки, и пр.) 
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сенсорных 

впечатлений, 

возможности для 

исследования. 

Материалы и оборудование для познавательно — исследовательской деятельности представлены материалами трех 

типов: объекты для исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 

материал. 

Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени представлены различными искусственно 

созданными материалами для сенсорного развития (вкладыши – формы и т.п.). 

Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойства и учатся различным способам их упорядочивания (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.) 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими 

детям мир вещей и событий. 

Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с 

ними, алфавитные таблицы и т.п. 

Эстетика 

оформления группы 

Оформление предметно – развивающей среды должно отвечать требованиям эстетики, привлекать внимание 

воспитанников, побуждать к активному действию в ней. 

В групповых комнатах выдержана цветовая гамма. Имеется детская и игровая мебель в соответствии с выбранным 

цветом . 

Воспитатели стараются в разных стилях представлять воспитанникам одно и то же содержание сказки, эпизодов из 

жизни воспитанников, взрослых: реалистическом, абстрактном, комическом и т. д. Тогда воспитанники смогут осваивать 

начала специфики жанров. 
Все центры детской активности эстетически оформлены. 

 

Перечисленные принципы учитываются при построении развивающей среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, а также программных задач, что способствует повышению уровня самостоятельности у детей дошкольного возраста. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию 

детей дошкольного возраста. 

 

Во всех группах соблюдены все аспекты организации разных видов деятельности детей для всестороннего развития: 
 

Социально- 

коммуникативное развитие 

выделено пространство для установки игрового оборудования, игрушек, которые могут быть использованы в игре 
в качестве предметов-заместителей. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования 

позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

Познавательное развитие развивающие, дидактические, коллективные и индивидуальные игры, материалы для опытно-экспериментальной 

деятельности, познавательная и детская энциклопедическая; календари погоды и природы; демонстрационный и 

раздаточный материал, дидактические игры по математике; географические карты, глобусы, магниты, 
предметные картинки, схемы, модели, часы, аудио- и видеоматериалы. 
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Речевое развитие демонстрационный и раздаточный материал, материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений, «алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений и пересказов текстов, игры для совершенствования грамматического строя речи, сюжетные 

картинки, наглядно-дидактические пособия по ознакомлению с окружающим и развитию речи, азбука магнитная, 

настольно-печатные игры по развитию речи; детская художественная литература, портреты поэтов и писателей, 
иллюстрации художников к произведениям 

Художественно- 

эстетическое развития 

разнообразный материал по изобразительной деятельности, народно-прикладному искусству, иллюстрации 

картин художников, предметы декоративно-прикладного искусства, мини-театры с арсеналом кукольных 

персонажей, плоскостные, пальчиковые, настольные и другие виды театров, доступное представление детских 

работ в родительском уголке. 

Музыкальная деятельность основывается на использовании детских музыкальных инструментов 

(треугольники, металлофоны, маракасы, бубны, треугольники), музыкально-дидактические игры. Учебно- 

наглядные пособия: портреты композиторов, аудиозаписи классических и детских музыкальных произведений 

способствуют музыкальному развитию воспитанников. 

Физическое развитие оборудование и игровой материал для самостоятельной физической активности. В каждой возрастной группе 
оборудованы спортивные центра для индивидуальных занятий физкультурой. 

 

 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности) 

 

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. 

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. 

Этнокультурное воспитание – это такой процесс, в котором цели, задачи, содержание, технологии воспитания ориентированы на развитие и 

социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального Российского государства. 

Целью этнокультурного воспитания в дошкольном возрасте является: 

- приобщение детей к культуре своего народа; 

- развитие национального самосознания; 

- воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп; 
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- развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей. 

Национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; 

во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определенными дидактическими и воспитательными 

возможностями: создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма. 

В детском саду национально-региональный компонент пронизывает все формы и направления воспитательно-образовательного процесса. 

Дети знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются знания детей о государственной 

символике, о традициях и быте народов Поволжья, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается 

культура межнационального общения. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, 

изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др. Вся работа построена на народном календаре и народных сказках (фольклоре). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предлагает для мотивации образовательной деятельности 

использовать не набор отдельных игровых приемов, а способствовать усвоению образовательного материала в процессе подготовки и 

проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. 

В данном контексте именно праздники являются наиболее привлекательными для ребенка, а знакомство с календарными праздниками той 

местности, в которой проживает ребенок, делают эту форму еще более актуальной. 

Веками народ приобретал опыт, собственный уклад жизни, традиции. Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в 

народных праздниках духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. 

Приобщение к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не просто 

хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

исторического национального лица и самобытности. Вместе с тем современное поколение людей не знает традиции своего народа, дети не знают 

своего родного языка, своей национальной культуры. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребёнок, по мнению учёных, является будущим полноправным 

членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное наследие этноса через включение в культуру и 

социальную активность. 

Народные праздники, обряды и обрядовая поэзия являются одним из самых важных проявлений в духовной культуре каждого народа - рассказать 

им о традициях праздника, его организации, правилах приглашения гостей, гостевом этикете. 

Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать именно в дошкольном возрасте, как в самом эмоциональном и 

восприимчивом периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Основой духовно-нравственного воспитания является культура 

общества, семьи и образовательного учреждения, среды, в которой живет и развивается ребенок. 

Региональный компонент содержания Программы воспитания 

В целях совершенствования содержания образования с учетом географических, природно-климатических, культурных, исторических и 

экономических особенностей региона в содержание дошкольного образования введены образовательные задачи по ознакомлению детей с 

историей, культурой, традициями, бытом, природой, административной символикой родного края – региональный компонент. 

Основная цель–формирование первичных представлений о малой родине, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках через приобщение к историко-культурному наследию Самарского края. 
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Региональный компонент, включенный в Программу воспитания направлен на формирование в подрастающем поколении гражданских 

чувств, накопление социального опыта, на воспитание эмоциональных и духовных ценностей, положительного отношения к культурным 

традициям народов, которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Именно в детском саду у малышей закладываются основы уважительного отношения к традициям предков, гордость за малую Родину. 

Основные задачи внедрения и реализации регионального компонента в ДОО: 

· формирование гордости за свое происхождение; 

· создание первоначальных представлений о нравственных и духовных ценностях (сострадании, любви, терпении, чести, достоинстве); 

· воспитание в подрастающем поколении интереса к нравственному и духовному наследию предков; 

· формирование чувства сопричастности к своей стране. 

Особенности использование регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников предполагает: 

- деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, когда дети сами выбирают деятельность, в которой 

они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном. 

- принцип постепенного перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому – культурно-историческим 

фактам. 

- взаимодействие с родителями и окружающим социумом; 

- профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей, специалистов); 

- Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной деятельности и ее результатов по основным 

направлениям работы с детьми, педагогами, родителями. 

Направления деятельности: 

- изучение обычаев и традиций, природы родного края, 

- развитие толерантности, 

- формирование социальной адаптации подрастающего поколения. 

- ознакомление с историей появления региона, достопримечательностями и выдающимися людьми. 

Особое внимание уделяется знакомству: 

- с климатическими и природными особенностями региона; 

- с национальными парками, растительным и животным миром; 

- с народными праздниками, традициями и национальными костюмами. 

В ознакомление детей с народной культурой и природой всё глубже входят электронные образовательные ресурсы, которые облегчили работу. 

В ходе компьютерных презентаций дети знакомятся с предметами старины, которые не могут увидеть непосредственно, с декоративно- 

прикладным искусством и ремеслами, природой и национальными парками. 

На успешность реализации РК повлияет и сотрудничество с социумом на уровне социального партнерства, это семьи, библиотеки и музеи. 

Семья является главным источником народных традиций. Поэтому необходимо активное взаимодействие с родителями, которые участвуют в 

народных праздниках, оказывают посильную помощь в оформлении развивающей среды, участие в фольклорных и обрядовых праздниках 

(«Осенние посиделки», «Рождество», «Пасхальное воскресенье», и др.) позволяют формировать у ребят знания о традициях народов 

проживающих в одном регионе. 
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Участие семей в праздниках, которые стали традиционными в детском саду «Родной язык – душа народа», семейном фестивале «Семейная 

палитра», в основу этих праздников заложены традиции народа и семьи. 

Все полученные впечатления и эмоции дети отражают в рисунках. Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в 

истоки региональной культуры. 

 

 2.3.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

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. 

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 взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка с УО и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка с УО в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с УО и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в качестве результата образовательной деятельности 

определяет, что к 7 годам «ребёнок обладает - установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». Данный результат достигается через образовательную область «Социально- 

коммуникативное развитие», которая предполагает осуществлять взаимодействие воспитателя и ребёнка, целью которого является приобщение 

воспитанника к социокультурным знаниям, традициям, нормам, что позволяет растущей личности расширять индивидуальный опыт, 

обеспечивает социально ценный вектор развития. 

Важным условием к формированию ценностного отношения у дошкольников к природе являются: 

1. Создание экологической среды в ДОО. 
2. Обеспечение тесного взаимодействия ДОО и родителей в процессе формирования у дошкольников ценностного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе. 

3. Экологизация различных видов детской деятельности таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательское (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный (в помещении и на улице), конструирование из различного 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) и двигательная. 

 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества 

Традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 
этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия 
воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

 2.3.3. Общности: 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-взрослой общности 
Сообщества образовательной организации В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности 

 

К профессиональным 

общностям в ДОО относятся: 

- Педагогический совет; 
- Творческая группа; 
- Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 
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общности, придерживаются 

следующих принципов: 

поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению 

и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников 

принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 

Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 

- Совет учреждения; 

- Инициативная группа «Родительский патруль» 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в ДОО относится: 

- Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

- Юные эколята. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
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поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Задачи воспитания в образовательных областях 
 

Образовательная область Направление и задачи 

«Социально-коммуникативное 

развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно- 

нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 
«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда 

других людей. 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» соотносится 

с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 
«Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям — представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 
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 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 
приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Образовательная область «Речевое 

развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями 

воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 
владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое — 

развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что 

предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Образовательная область 
«Физическое развитие» соотносится с 

физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим 

нормам и правилами; 
воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
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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 

Детско-взрослые сообщества в ДОО организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и 

сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим 

делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, происходит 

становление ценностных ориентаций. 
Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в социально-значимой деятельности. 
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 

 

 2.3.4.Работа с родителями 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемы в ДОО в процессе 

воспитательной работы (конкретные позиции, имеющие в ДОО) 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и оздоровления детей в рамках приоритетного направления физического 

развития, мы используем в детском саду следующие формы работы: 

 

Наглядные уголки для 

родителей, стенды, папки  

- передвижки. 

На информационных стендах в каждой возрастной группе и в спортивном зале детского сада работают 

рубрики, освещающие вопросы оздоровления детей, предлагаются упражнения пальчиковой гимнастики, 

подвижные игры. 

Консультации 

специалистов. 

Инструктор по физической культуре, педагог - психолог, медицинская сестра – специалисты, готовые в любое 

время проконсультировать родителей по вопросам здоровья их ребёнка. Консультация может быть как по 

желанию родителя, так и по инициативе специалиста. Целью консультаций является желание коллектива 

улучшить физическое, психическое, эмоциональное здоровье ребёнка, сделать его пребывание в детском саду 

максимально комфортным. 
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Анкетирование. Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей по вопросам физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду, анализировать качество проводимой 

работы с родителями, узнать больше о каждом ребёнке и о его семье. В анкете родители задают вопросы, 

которые чаще и являются определяющими при выборе темы родительского собрания. 

Конкурсы детско- 

родительского творчества. 

Большой популярностью пользуются в детском саду конкурсы детско-родительского 

творчества «Символ года», «Осенний переполох», «Космические дали» и т.д. 

Совместный спортивные 

праздники. 

Спартакиады и олимпиады. 

Широко вошли в практику нашего детского сада спортивные праздники «Быстрее, выше, сильнее», «Мама, папа, 

я – спортивная семья» и т.д. Совместная деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, 

партнерских и доверительных отношений родителей и детей. Они благотворно влияют на взаимоотношения 

между семёй и коллективом сада. 

Любая спартакиада – это всегда радостное событие. В нашем саду она является 

эффективной формой активного отдыха детей и взрослых. Дети соревнуются в беге, метании, прыжках, а 

родители оказывают посильную помощь педагогам. Обязательные атрибуты спартакиады – парад, разминка, 

показательные выступления детей, приглашение настоящего спортсмена, участие героя сказки, награждение 

участников. 

Неделя , дни «Здоровья». - В детском саду увеличиваются различные формы пропаганды ЗОЖ, режим дня наполняется играми, 

развлечениями, увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе. Открывается у нас неделя «Здоровья» 

спортивным флешмобом. В течение недели проводим физкультурный праздник или досуг. Желающие родители 

могут принять активное участие во всех мероприятиях. 

Информационная 

деятельность 

-На протяжении уже многих лет в ДОУ выпускается газета для родителей «В стране злотого ключика». Из 

материалов газеты родители узнают о событиях в жизни детского сада, получают и рекомендации специалистов 

учреждения по интересующим их вопросам воспитания, развития, обучения детей. В этом году все значимые 

мероприятия еженедельно освещались в разделе «Новости» сайта учреждения. 

Родительские собрания, 

круглые столы, мастер- 

класс 

Использование нетрадиционных форм в работе позволяет нам в оживленной, интересной беседе или занятии с 

родителями обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы от 

специалистов, высказывать свое мнение. Круглый стол проходит раз в месяц с приглашением любого 

специалиста. 

Тему круглого стола может определить как сам специалист, таки предложить родители. В работе практикуются 

совместные занятия детей и родителей, где мы учим правильно, выполнять с детьми утреннюю, дыхательную, 

пальчиковую гимнастику, играть в подвижные игры, выполнять элементы закаливания. 
 

 2.3.5. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка с УО и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 
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приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком с УО совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей 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 детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей с УО со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных  

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

На уровне событий: проектирование педагогами 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 детей и взрослых. 

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 детей, с каждым ребенком. 

Название проекта Направление проекта 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

Цель: Создание условий для формирования у детей с УО основ безопасного поведения на дороге 

и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

Формировать знания детей с УО о правилах дорожного движения. 
Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. Развивать 

самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация 
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 движений, гибкость мышления. 
Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о 
ПДД. 

«Ранняя профориентация» Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста с УО. 

Задачи: 

Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских 

игр и игровых ситуаций. 

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

«Спасатели МЧС» Цель: Создание условий для формирования у дошкольников с УО навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил безопасного 

поведения. 

Задачи: 

Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах 

поведения в них. 
Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему 
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 организму. 
Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим людям. 

Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и развитию у них 

социально значимых качеств личности. 

Музейная педагогика:  

«День Победы»; «Человек и космос»; 

«Музей Деда Мороза» и др. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа 

и родного края. 

Задачи: 

Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и 

сопричастности к родному дому, семье, своей Родине. 

 

       Праздники 

        Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

12 апреля: День космонавтики; 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 
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24 мая: День славянской письменности и культуры 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря Новый год. 

 

Все мероприятия проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психомоциональных 

особенностей обучающихся. 
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Примерный перечень мероприятий, с учетом возрастных особенностей детей 

 

Период 

 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний 

(старшие 

дошкольники) 

 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

Знакомить с традициями детском 

саду, с правами и обязанностями 

детей в группе. 

Формирование  первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика  и 

др.), труду учителя. 

Формирование  первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой 

роли ученика  и др.), труду учителя. 

Традиции: экскурсия в школу (старшая и подготовительная группы), экскурсия по территории детского сада (средняя группы) 

2, 3 

неделя 

Дары осени Закрепление навыков использования 

обобщающих понятий (овощи, 

фрукты, ягоды) 

Развитие умений различать по 

внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи, 

ягоды (капуста, лук, морковь, 

картофель малина, смородина, 

вишня яблоко, груша). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни, о пользе продуктов питания.  

Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

овощей, фруктов, ягод. 

Ознакомление детей с пользой 

овощей, фруктов и ягод, их 

значением и влиянием для здоровья 

человека. 

Систематизация знаний об 

использовании овощей, фруктов и 

ягод в пищу, о заготовке овощей, 

фруктов и ягод своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. Знакомство с 

сельскохозяйственными и 

культурами, с трудом работников 

сельского хозяйства (агроном, 

зоотехник, ветеринар)   

Ознакомление детей с природными 

сообществами «Сад», «Поле» 

(причинно-следственные связи внутри 

природного сообщества).  

Расширение представлений детей о 

видах садов, о растениях, их 

разновидностях, об урожае в лесу. 

Воспитание уважения к труду 

взрослых в саду, на полях, в огороде. 

4 неделя Осень в гости к 

нам пришла 

 

 

Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе 

Расширение представлений детей 

об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках). 

Формирование обобщенных 

Расширение представлений детей об 

осени, последовательности осенних 

месяцев (значение листопада для 

жизни растений зимой, влияние 
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(установление простейших связей 

между явлениями живой и неживой 

природы). 

Расширение представлений детей об 

осенних праздниках, изменении в 

одежде людей осенью, осенних 

забавах детей. 

 

 

 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы 

 

сезонных изменений на жизнь 

растений, животных, человека). 

Закрепление знаний правил 

безопасного, экологически грамотного 

поведения в природе. 

Формирование представлений об 

отображении осени в произведениях 

искусства. 

Традиции: наблюдения на экологической тропе детского сада (огород) 

Октябрь       

1 неделя Моя семья Расширение представлений о своей 

семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 

внук, внучка). 

Закрепление знания детьми своего 

имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Развитие представлений детей о 

своем облике. 

 

Систематизация знаний о составе 

семьи, занятиях и обязанностях 

дома, профессиях родителей.  

Расширение гендерных 

представлений, воспитание в 

мальчиках представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как 

будущим мужчинам. 

Формирование бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

2 неделя Дом, в котором я 

живу (предметы 

быта) 

Обучение детей навыкам 

рассматривания и обследования 

предметов, выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением и разумным 

способом поведения в предметном 

мире (мебель). 

Воспитание бережного отношения к 

предметному миру; формирование 

осознанного способа  безопасного 

Конкретизация представлений о 

труде взрослых; представления о 

жизни человека в городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Уточнение представлений о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о работе 

столяра, маляра, мастера по 

изготовлению посуды, швеи. 

 

Расширение представлений детей об  

особенностях предметов 

материальной культуры, которые 

окружают его в повседневной жизни 

дома (о правилах пользования 

бытовой  техникой), в детском саду, 

на улице.  

Углубление представлений о видах 

производственного, обслуживающего 

труда и его ценности.  
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для ребёнка поведения.  

Традиции: Неделя изготовления лепбуков «Предметы - помощники», плакатов «Моя семья», родословных (для всех возрастных групп) 

3 неделя Мой дом, мой 

город,  

моя страна 

Знакомство с родным городом 

(формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

культуре, истории). 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(мебель, бытовые приборы). 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, знакомство с 

историей России. 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(предметы, облегчающие жизнь 

человека в быту) 

Расширение представлений детей о 

Родине (герб, флаг, гимн России, 

представления о Президенте, 

Правительстве России). 

Формирование представлений о 

достопримечательностях родного 

города, страны. 

Расширение представлений детей о 

доме, семье (знание отчества ребенка, 

имен и отчеств родителей, дедушек, 

бабушек, представления о 

родственных отношениях). 

4 неделя Мы едем, едем, 

едем 

 

 

Уточнение представлений о том, что 

машины движутся по проезжей 

части улицы, а пешеходы идут по 

тротуару.  

Расширение представлений о видах 

и отличиях (грузовой и легковой) 

транспорта, об особенностях их 

передвижения.  

Формирование представления о 

назначении специализированного 

транспорта: пожарной машины, 

милицейской машины, скорой 

помощи.  

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте.  

Учить безопасному поведению на 

улицах 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику 

словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом: 

водитель, летчик, машинист и т. д. 

Развитие умений устанавливать 

причинно-следственные связи 

ситуации транспорт-  природные 

условия. 

Традиции: осенний праздник (все группы) 

Ноябрь       

1 неделя Дружат дети всей 

России 

  

Формирование представлений  о  

России как многонациональной  

единой стране. Воспитывать 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках.  

Формирование интереса к истории 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 
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уважение к людям разных 

национальностей. 

Расширение представлений о 

дружбе. 

 

своей страны; воспитание чувства 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней, уважительного 

отношения к разным народам и 

обычаям  

Знакомство с историей России, гербом 

и флагом, мелодией гимна. 

2 неделя Я – человек 

 

Обогащение социальных 

представлений о людях и о себе: 

особенности внешнего вида, 

различия и сходство во внешности 

со сверстниками и родителями; 

органы чувств и их назначение. 

Люди трудятся, заботятся о других 

людях, растениях, животных, 

условиях среды, проявляют 

доброту. 

Одежда и деятельность человека 

(взрослых и детей) в разные сезоны. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 

Развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих 

возможностей и стремления к 

новым достижениям. 

Развивать в детях положительную 

самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, 

чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за 

свои действия и поступки; 

Формировать представление о 

себе как человеке – представителе 

живого на Земле. 

Традиции: осенний праздник для всех групп 

3 неделя Азбука 

безопасности 

Формирование навыков безопасного 

поведения в детском саду. 

Расширение представлений о 

правилах безопасности дорожного 

движения, безопасного обращения с 

огнем.  Формирование безопасных 

способов взаимодействия с 

животными и растениями. 

 

Закрепление и расширение знаний 

детей о правилах поведения (в 

случае пожара звонить 01, вызов 

милиции - 02, «Скорой помощи» - 

03). 

Расширение представлений о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях 

природного мира (одно и то же 

растение может быть ядовитым и 

полезным). 

Закрепление правил поведения на 

улице и в общественном 

транспорте.  

Приобщение к правилам безопасного 

для человека и окружающего мира 

природы поведения. 

Закрепление представлений о основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни (особенностях организма 

человека, о рациональном питании и 

физической нагрузке). 
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4 неделя В мире животных Расширение представлений о 

домашних и диких животных, о 

внешнем виде,  способе 

передвижения, питании. Уточнение 

внешних признаков и повадок диких 

животных (лисы, волка, медведя, 

зайца, белки, кошки, собаки, 

коровы, лошади, домашних птиц ). 

Уточнение названий насекомых 

(жук, бабочка, муха), дать 

элементарные сведения о некоторых 

насекомых (муравей). Знакомство с 

представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения  

Расширение у детей представлений 

о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека, 

о диких животных различных 

климатических зон: условиях 

обитания, питания, выведения 

потомства. 

Формирование представлений детей 

об охране животных человеком и 

государством. 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений. 

Расширение и систематизация знаний 

о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых.  

Знакомство с климатическими 

условиями разных материков. 

Закрепление знаний о животных, 

обитающих в других странах и 

континентах (слон, обезьяна, верблюд, 

тюлень, пингвины, морж).  

Закрепление знаний об отличиях 

диких и домашних животных.  

Расширение представлений детей об 

охране животных человеком и 

государством, о значении Красной 

книги. 

Традиции: акция «Килограмм добра» 

Декабрь       

1 неделя  Кто как готовится 

к зиме 

Расширение знаний о поздней 

осени. 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о 

животных, птицах, их 

приспособлению к жизни в зимних 

условиях. 

 

Закрепление представлений о том, 

как похолодание  и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и 

человека. 

Расширение обобщенных 

представлений об осени как 

времени года. 

Расширение знаний о том, как 

некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ежи, черепахи, 

медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, некоторые птицы 

улетают на юг). 

Закрепление знаний об осени, о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. 

Формирование обобщенных 

представлений о приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширение и обогащение знаний об 

особенностях осенней природы 

(заморозки, первый снег, сильные 

ветры, дожди, иней, град, туман). 

Расширение знаний о связи между 

явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

2 неделя Здравствуй, 

зимушка-зима 

Развитие умений устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, умений 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды 

(лютый мороз, метель, заморозки, 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы (иней, 

изморозь, заморозки, буран и т.п.), 
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вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы.  

Продолжение знакомства с зимними 

видами спорта.  

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей 

зимой.  

Формирование исследовательского 

и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Расширение знаний о 

свойствах снега и льда.  

Знакомство детей с 

географическими зонами, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

снегопады, пурга). 

Продолжение знакомства детей с  

зимними видами спорта (слалом, 

биатлон, прыжки с трамплином и 

т.д.).  

Расширение представлений детей 

об особенностях деятельности 

людей зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 

особенностях деятельности людей в 

городе, 

 на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжение знакомства с зимними 

видами спорта (биатлон, 

горнолыжный спорт, конькобежный 

спорт, лыжные гонки, фигурное 

катание, бобслей, сноуборд, шорт-

трек, фристайл, хоккей). 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах 

и разных полушариях Земли. 

3, 4 

неделя 

Скоро праздник, 

Новый год 

  

Расширение представлений детей о 

традициях празднования Нового 

года в мире.  

Формирование прикладных умений 

при изготовлении новогодних 

сюрпризов и подарков. 

Расширение представлений о зиме. 

Развитие умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

 

Привлечение к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Воспитание чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Обогащение знаний детей о  

Знакомство с историей возникновения 

празднования Нового года.  

Воспитание чувства  

ответственности за качество 

изготовления подарков и украшений. 

Формирование умения радоваться 

успехам друзей, испытывать 

удовлетворение от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать стремление  

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 
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безопасном поведении зимой. 

Традиции: новогодние утренники (для всех возрастных групп) 

Январь       

2, 3 

недели 

Святки. Народная 

культура и 

традиции 

Расширение представлений о 

народной игрушке, знакомство с 

народными промыслами 

(вышивание, вязание). 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством.  

Использование фольклора при 

организации различных видов 

детской деятельности. 

 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством.  

Расширение представлений о 

народных игрушках. Знакомство с 

декоративно – прикладным 

искусством (хохлома, городецкая 

роспись). 

Рассказывание детям о искусстве, 

традициях и быте разных народов, 

населяющих родной край 

(особенности строений, предметы 

быта, национальная одежда и т.д.). 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным 

искусством.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Знакомство детей с 

народными песнями, плясками. 

Формирование представлений о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

искусство народов разных стран). 

Воспитание интереса к искусству 

родного края; воспитание бережного 

отношение к произведениям 

искусства. 

Традиции: изготовление игрушек своими руками, неделя народных игр (для всех возрастных групп) 

4 неделя В гостях у сказки Формирование целостной картины 

мира через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания к 

словам в литературном 

произведении. 

 Постепенное приучение слушать 

сказки, запоминать небольшие и 

простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. 

Развитие навыков восприятия книги 

(обращать внимание на 

иллюстрации, оформление книги, 

сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению). 

Постепенное приучение 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, прививать интерес 

к чтению больших произведений 

(по главам). 

Расширение возможностей 

проявления детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах 

художественно-творческой 

деятельности на основе литературных 

произведений. 

Воспитание читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие 

к героям сказки, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Совершенствование художественно-

речевых исполнительских навыков 

детей. 

Пояснение основных отличительных 
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 особенностей сказки как 

литературного жанра. 

Традиции: изготовление книжек - самоделок (для всех возрастных групп) 

Февраль       

1 неделя  Школа Маркиза 

Этикета 

Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм  

Формирование первичных 

гендерных представлений 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Создание условий для закрепления 

умения самостоятельно мыть руки с 

мылом, вытираться полотенцем 

насухо, пользоваться носовым 

платком, расческой. 

Развитие умения свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского сада, принимать участие в 

оформлении групповой комнаты, 

раздевалки. 

Совершенствования умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, сушить мокрые вещи. 

Формирование соблюдения 

элементарных правил поведения во 

время  еды, умывания. 

Формирование ответственности за 

выполнение трудовых поручений 

 

Приемы совершенствования 

культурно-гигиенических навыков 

(одевание, раздевание, умывание и 

т.д.). 

Развитие волевых качеств: умения 

ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям педагога и 

выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

Формирование ответственности за 

выполнение трудовых поручений 

Традиции: приглашение театров со спектаклями по теме (для всех возрастных групп) 

2 неделя Здоровей-ка Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Расширение знаний о функциях 

частей тела, о разнообразии органов 

чувств, их гигиене и профилактике. 

Развитие умения устанавливать 

связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, 

самочувствием. 

Последовательное приучение к 

Расширение представлений о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. 

Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и 

Развитие знаний об особенностях 

строения и функционирования 

организма человека. 

Расширение представлений о 

рациональном питании (разнообразие 

в питании, объем пищи, 

последовательность приема пищи, 

питьевой режим). 

Расширение представлений о роли 

солнечного света, воздуха, воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Последовательное приучение к 
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самостоятельному умыванию, 

мытью рук с мылом по мере 

загрязнения, использованию 

расчески, носового платка. 

Расширение представлений о 

важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

Формирование умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Формирование представлений о 

правилах ухода за больными, 

развитие эмоциональной 

отзывчивости и чуткости. 

использованию специальных 

упражнений для укрепления органов и 

систем своего организма. 

Формирование представлений об 

активном отдыхе. 

Традиции: изготовление коллажа, рисунков о ЗОЖ (для всех возрастных групп) 

3 неделя Наши защитники Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День защитника 

Отечества, о воинах российской 

армии. 

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем 

виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, называть 

военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

Знакомство детей с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширение гендерных 

представлений: формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

Закрепление знаний детей об армии – 

защитнице нашей страны.  

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. 

Воспитание нравственных чувств 

(любви, ответственности, гордости) к 

людям старшего поколения,  уважения 

к защитникам Отечества. 

Традиции: музейная экспозиция (для старших возрастных групп) 

4 неделя Народная 

культура и 

традиции 

 

  

Развитие потребности и желание 

детей в познании творчества 

народной культуры, восприятия 

красивых предметов быта, 

произведений народного, 

декоративно- прикладного и 

изобразительного искусства.  

Ознакомление с предметами быта, 

их названиями, предназначением.  

Развитие и обогащение потребности 

и желание детей в познании 

творчества народной культуры; 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений  

Ознакомление детей  с волшебной 

сказкой, афоризмами,  

народными приметами, героическим 

эпосом; дать сведения о частушке, 

собирании и сочинении.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 
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Ознакомление с разнообразными 

видами декоративного искусства 

(изделия из дерева, глины, бумаги, 

картона, шитье, вышивка, 

плетение). 

 

Ознакомление детей с 

взаимосвязью явлений природы с 

народными приметами, со 

способами действий с предметами 

быта, их функциями. 

Традиции: Масленица с катанием на лошади (для всех возрастных групп) 

Март       

1 неделя Женский день 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке, желания 

помогать им, заботиться о них 

 

Формирование  ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Расширение гендерных 

представлений. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям 

(маме, бабушке), потребности 

радовать близких добрыми делами. 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Расширение представлений о женском 

труде. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям 

(маме, бабушке), потребности 

радовать близких добрыми делами. 

Традиции: изготовление подарков для мам, праздник (для всех возрастных групп) 

2 неделя Миром правит 

доброта 

 Формирование личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм (взаимопомощи, 

сочувствия, одобрения). 

Развитие положительной 

самооценки, образа Я (я - хороший, 

меня любят). 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей (мама сердится, бабушка 

рада), формирование уважительного 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.   

Продолжать развивать 

представление о изменении 

позиции ребёнка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим).  

Развивать осознание ребёнком 

своего места в обществе, расширять 

представления ребёнка о себе как о 

члене коллектива.   

 

Воспитание  дружеских  

взаимоотношения между детьми 

(привычку сообща играть, трудиться, 

следовать положительному примеру). 

Формирование такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Расширение представлений детей об 

их обязанностях в будущем (учиться в 

школе, заботиться о младших, 

помогать пожилым и инвалидам).  

Традиции: волонтёрское движение – сбор средств для кошачьего приюта (для всех возрастных групп) 

3 неделя Весна шагает по  Обогащение представлений детей о Обобщение знаний детей о весне Формирование обобщённых 
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планете весне: сезонных изменениях в 

природе, одежде людей, трудовой 

деятельности.  

Обогащение опыта 

исследовательских действий по 

изучению качеств и свойств 

объектов живой и неживой 

природы, обогащать опыт 

исследовательских действий. 

как времени года, характерных 

признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Развитие интереса к природе, 

желание активно познавать и 

рассказывать о природе, 

действовать с природными 

объектами. 

Желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами. 

Воспитание стремления сохранять и 

оберегать природный мир, видеть 

его красоту. 

 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны: связи между 

явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; сезонных 

изменений в природе. 

Поддержание детской инициативы в 

самостоятельных наблюдениях, 

опытах, развивать самостоятельность 

в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

4 неделя 

 

Встречаем птиц 

 

 

Обогащение представлений о весне, 

о птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Систематизировать представления 

детей о весне, о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Обобщить представления детей о 

весне, о птицах весной (прилетают 

птицы, начинают вить гнёзда и 

выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда). 

Традиции: изготовление скворечников (все возрастные группы) 

Апрель       

1 неделя  День смеха Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Систематизация знаний детей о 

Обогащение знаний детей о 

цирковом виде искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде 

эквилибристов, акробатов, 

канатоходцев). 

Развитие интереса к 

Систематизация знаний детей о 

цирковом искусстве (цирковых 

профессиях – клоун, эквилибрист, 

акробат, канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в цирке). 

Развитие интереса к познавательным 

развлечениям, интереса к цирковому 
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цирке (цирковых профессиях, 

животных, работающих в цирке) 

Создание атмосферы 

эмоционального комфорта и 

творческого самовыражения, 

желания участвовать в подготовке 

разных видов развлечений. 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности детей 

в творческом самовыражении. 

виду искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

2 неделя Космос Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе. 

Показать зависимость смены частей 

суток и времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца) 

Развитие познавательной 

активности и интереса к познанию 

окружающего мира  

Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса  

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы Развитие интереса к 

деятельности человека по освоению 

Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном значении: 

использование спутников для 

хозяйственной деятельности 

человека). 

Традиции: изготовление поделок,  плакатов, музейные экспозиции  о космосе (все возрастные группы) 

3 неделя Сохраним нашу 

планету 

 Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, мусор, 

следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к дому 

территорий и т.п.; оборудование, 

инструменты и материалы, 

необходимые людям разных 

профессий). 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, мусор, 

следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, мусор, 

следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к дому 

территорий и т.п.; оборудование, 

инструменты и материалы, 

необходимые людям разных 

профессий). 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 
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результатам 

Традиции: Всемирный день здоровья (для всех возрастных групп) 

4 неделя «Из чего же, из 

чего же, из чего 

же…» 

Юные 

исследователи 

Систематизировать знания о способах 

безопасного поведения для себя и 

окружающего мира природы 

Развивать у детей умение наблюдать 

явления природы и устанавливать 

простейшие закономерности. 

Воспитание в детях чуткого 

отношения к природе. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 

Формирование  умений 

устанавливать закономерности. 

Развитие образного мышления, 

воображения. 

 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения 

Развитие образного мышления, 

воображения, умения устанавливать 

закономерности. 

Расширение  представлений об 

окружающем мире. 

Традиции: изготовление экологических знаков поведения в природе, плакатов по теме (для всех возрастных групп) 

Май       

1, 2 

неделя  

День Победы   

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и 

военную технику (самолет, корабль, 

танк) на картинках. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне.  

Формирование у детей 

представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны.  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

 

 

Закрепление знаний детей о Великой 

Отечественной Войне, об армии – 

защитнице нашей страны, о подвиге 

народа, который встал на защиту 

своей Родины. 

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям прошлого, 

боевой славе русских людей. 

Воспитание нравственных чувств 

(любви, ответственности, гордости) к 

людям старшего поколения,  уважения 

к защитникам Отечества. 

Традиции: музейная экспозиция «Подвигу жить в веках» 

3 неделя Мир природы Формирование у детей элементарных 

экологических представлений об 

охране растений и животных. 

Развитие умений замечать изменения 

в природе. 

Расширение представлений о 

домашних и диких животных, о 

внешнем виде,  способе 

передвижения, питании, развитие 

Формирование у детей элементарных 

экологических представлений, 

расширение представлений о живой и 

неживой природе. Знакомство с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных 

климатических зон. 

Формирование представлений о 

чередовании времен года, частей суток и 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение и 

систематизация знаний о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых. 

Закрепление знаний детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях (луга, 
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умения называть части тела 

животных. 

Уточнение знаний детей о деревьях, 

травянистых и комнатных растениях, 

их названиях, способах ухода за 

ними. 

Расширение знаний детей о свойствах 

песка, глины, камня. 

Уточнение представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

 

их некоторых характеристиках. Развитие 

умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями. 

Формирование представление детей об 

охране растений и животных. 

Расширение знаний о взаимодействии 

живой и неживой природы, о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

 

сада, леса). 

Закрепление умений обобщать и 

систематизировать 

представления о временах года. 

Закрепление умений 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Закрепление умений правильно 

вести себя в природе. 

Расширение знаний детей о 

неживой природе, свойствах 

песка, глины, камня. 

Подведение детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

4 неделя Вот и стали мы 

на год 

взрослей. 

До свиданья, 

детский сад 

Закрепление представлений ребенка о 

себе как о члене коллектива, развитие 

чувства общности с другими детьми. 

Формирование дружеских отношений 

между детьми (взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

Расширение представлений детей о 

детском саде и его сотрудниках, 

совершенствование умения свободно 

ориентироваться в помещениях 

детского сада 

Развитие представлений об изменении 

позиции ребенка в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение 

и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Углубление 

представлений ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширение представлений ребенка о 

себе как о члене коллeктивa. 

Формирование активной позиции через 

проектную деятельность, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Формирование дружеских 

Развитие представлений о 

временной перспективе 

личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок 

посещает детски сад, школьник 

учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свои 

опыт другим поколениям). 

Углубление представлений 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Формирование представлений о 

себе как об активном члене 

коллектива через проектную 

деятельность, охватывающую 
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взаимоотношений между детьми. детей младших возрастных групп 

и родителей, участие в жизни 

дошкольного учреждения.  

Расширение представлений детей 

об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе.  

Привлечение детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-

музеев выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.).  

Традиции: Утренник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 

 

Общие дела 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с УО; событийная воспитывающая среда ДОО 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, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 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 педагогами 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 детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДО, реализующую инклюзивное образование, 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 детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей сУО в условиях ДО являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 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; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с УО; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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. 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляется календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Количество часов по темам не определяется, поскольку оно зависит от их результативности, что сложно спрогнозировать. 

    Ритмы жизни:  

    Годовой круг тем в средней группе  ( в работе) 
 

          Годовой круг тем в старшей (подготовительной) группе (в работе) 
 

Режимные моменты (приём пищи, 

подготовка ко сну и т.д.) 

соответствуют распорядку дня 

Свободная игра Цель: Создать в детском саду возможность поэтапного обучения детей играм, активного участия в 

разных видах игровой деятельности, творческой самореализации. Создание условий 

всестороннего развития ребенка, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и в соответствующих 

возрасту видах игровой деятельности. 

Задачи: 

1.Создание и реализация детских игровых замыслов, обогащение умений складывать сюжет; 

2.Развивать  умение детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

3.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 

4.Формировать умение дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками-

заместителями; 

5.Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

 

Свободная деятельность 

 

одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

-свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

-организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 
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другим в быту и др.). 

- Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л. С. Выгодского 

такова: сначала она осуществляется совместной деятельностью с взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка.  При этом особая роль отводится воспитателю. 

 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального развития детей) 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Педагогическая диагностика воспитателем проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де- 

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду- 

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности 

• изобразительной деятельности; 

• двигательной деятельности. 
1. Воспитатель проводит педагогическую диагностику по образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» (конструктивная деятельность), «Физическое развитие» (формирование представлений о здоровом образе жизни), «Художественно – 

эстетическое развитие» (художественное творчество) 

2.  Музыкальный руководитель – по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»(музыкально – художественная 

деятельность) 

3. Инструктор по физической культуре – по образовательной области «Физическое развитие». 

 

Виды деятельности Методики определения развития детей Периодичность 

Двигательная Бутко Г.А. «Физическое воспитание детей с задержкой психического развития», 2006 г., 

Шебеко В.Н. «Физическое воспитание дошкольника», 1996 г 

3 раза в год. 
сентябрь ,январь, 

май) 

Игровая Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Речь; 
М.: Сфера, 2010. – 176 с. 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, 
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  май) 

Изобразительная «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития» 

Программно – методическое пособие. Под ред.Т.Г. Неретиной. - М., «Издательский дом 
БАЛАСС», 2004 г. 

3 раза в год. 

(сентябрь ,январь, 
май) 

Музыкальная Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошколников6 Практикум. 

Издательский центр «Академии»,М. 1996г. 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, 

май) 

Трудовая 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд) 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Программно-метод. 

пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр. ВЛАДОС, 2005. 

Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошколников6 Практикум. 

Издательский центр «Академии»,М. 1996г. 

3 раза в год. 

(сентябрь ,январь, 

май) 

Конструирование Л.П.Анисимова,  Н.И.Белоглазова. Организационно-управленческая деятельность в 

дошкольном образовательном учреждении. Практическое пособие. – Новокуйбышевск, 2000 

Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошколников6 Практикум. 

Издательский центр «Академии»,М. 1996г. 

3 раза в год. 

(сентябрь ,январь, 

май) 

 

Система мониторинга учителей – дефектологов, учителей – логопедов. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения коррекционных разделов Программы, реализуемых непосредственно в 

ходе образовательной деятельности учителей – дефектологов (логопедов) с детьми обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения коррекционных разделом Программы, позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. Содержание 

мониторинга тесно связано с образовательными коррекционными (специальными) программами обучения и воспитания детей. Процесс мониторинга 

осуществляется на основе применения различных методов в рамках обследования учителей –дефектологов (логопедов). 

Используемая система мониторинга является способом и средством прослеживания динамики развития внутри определённого раздела(направления) 

коррекционной работы, т.е позволяет оценить развитие за заданный период времени по тому или иному параметру, позволяет выявить «сильные» и 

«слабые» стороны в развитии отдельного ребёнка и группы в целом. Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки достижений 

детей. Результаты обследования фиксируются в протокол (результаты обследования оформляются также в картах динамического наблюдения/речевых 

картах). Сопоставление данных протоколов, полученных при первичных и повторных обследованиях, наглядно показывает динамику развития и 

свидетельствует о степени эффективности проводимой ребенком коррекционной работы. 

 

Образовательная 
область 

Содержание Методики определения развития детей Периодичность Ответственны 
й 

Речевое развитие 
(Коммуникативная) 

(Восприятие 

художественной 

Развитие всех 
компонентов речи, 

грамота 

(подготовительная 

Обследование (выполнение заданий, беседа) на основе 

критериев сформулированных в программе 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, май) 

Учитель – 

дефектолог 

(логопед) 
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литературы и 

фольклор) 

группа), 

коммуникативные 

навыки 

пресса»,      2004г,допущенной Министерством 

образования РФ. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. – М., 2005. 

Морозова И. А., Пушкарёва М.А. «Коррекционно- 
развивающее обучение. Развитие речевого восприятия. 
-Москва: Мозаика-Синтез, 2009. 

Коненкова И.Д. 2обследование ечи дошкольников с 

ЗПР» -М.: Издательство Гном и Д. 2005.-80 с. 

  

Познавательное 

развитие 

(Познавательно- 

исследовательская) 

Развитие 

познавательных 

процессов, включая 

сенсорное развитие 

Обследование (выполнение заданий, беседа) на основе 

критериев сформулированных в программе 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная 

пресса»,      2004г,допущенной Министерством 

образования РФ. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. – М., 2005. 

Морозова И. А., Пушкарёва М.А. «Коррекционно- 

развивающее обучение. Ознакомление с окружающим 

миром. -Москва: Мозаика-Синтез, 2009. 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, май) 

Учитель – 

дефектолог 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Обследование (выполнение заданий, беседа) на основе 

критериев сформулированных в программе 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная 

пресса», 2004г,допущенной Министерством 

образования РФ. 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, май) 

Учитель – 

дефектолог 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

Обследование (выполнение заданий, беседа) на основе 

критериев       сформулированных       в       программе 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Под ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная 

пресса»,      2004г.  допущенной Минобр РФ 

3 раза в год. 
(сентябрь ,январь, май) 

Учитель – 

дефектолог 
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Система закаливающих мероприятий в течение года 

 
I квартал (осень) II квартал (зима) III квартал (весна) IV квартал (лето) 

1 2 3 4 

Средняя группа 

Обучение полосканию рта, 

элементам обширного умывания; сон 

без маек; гимнастика после сна; 

ходьба босиком; хождение по 

дорожкам «Здоровья»; воздушные 
ванны; гимнастика после сна. 

Физкультурные занятия без маек и 

чешек; ходьба босиком; сон без 

маек; обширное умывание после 

сна; хождение по дорожкам 

«Здоровья». 

Физкультурные занятия без маек и 

чешек; ходьба босиком; сон без 

маек; обширное умывание после 

сна; хождение по дорожкам 

«Здоровья». 

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 

Старшая группа 

Гимнастика; физкультурные занятия 

без маек и босиком; сон без маек; 

гимнастика в кровати; хождение по 

дорожкам «Здоровья»; обширное 

умывание; воздушные ванны; 

посещение бассейна «Тонус» 1 раз в 
неделю. 

Гимнастика; физкультурные 

занятия без маек и босиком; сон без 

маек; гимнастика в кровати; 

хождение по дорожкам «Здоровья»; 

обширное умывание; воздушные 

ванны; посещение бассейна 
«Тонус» 1 раз в неделю. 

Гимнастика; физкультурные 

занятия без маек и босиком; сон 

без маек; гимнастика в кровати; 

хождение по дорожкам 

«Здоровья»; обширное умывание; 

воздушные ванны; посещение 

бассейна «Тонус» 1 раз в неделю. 

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 

Подготовительная группа 

Гимнастика; хождение по дорожкам 
«Здоровья» (1 мин); физкультурные 

занятия без маек и босиком; сон без 

маек; гимнастика в кровати; 

обширное умывание; воздушные 

ванны; 

посещение бассейна «Тонус» и 

сауны 1 раз в неделю; 

Гимнастика, хождение по дорожкам 
«Здоровья» (2 мин); 

физкультурные занятия без маек и 

босиком; сон без маек; гимнастика в 

кровати; обширное умывание; 

воздушные ванны; посещение 

бассейна «Октан» и сауны 1 раз в 
неделю; 

Гимнастика; хождение по 

дорожкам «Здоровья» (3 мин.); 

физкультурные занятия без маек и 

босиком; сон без маек; гимнастика 

в кровати; обширное умывание; 

воздушные ванны; посещение 

бассейна «Октан» и сауны 1 раз в 

неделю; 

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 



173 
 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

 

Мероприятия Средняя 
группа 

Старшая группа Подготовит. группа 

 С мая по август Круглый год при благоприятных условиях 

Приём на улице Утренняя зарядка (ритмика) С мая по август  на улице в сочетании с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями (в облегчённой одежде, обуви); с ноября по май – в зале (без маек). 

Хождение по дорожкам «Здоровья» Без маек, босиком (коррекционные упражнения) 

Воздушно температурный режим  
 

+20 

 

+20 
 

+18 

Сквозное проветривание 3 раза до +14-16 

Одностороннее проветривание Постоянно открытая фрамуга с подветренней стороны 

Одежда детей в группе Облегчённая: носки, гольфы, шорты, рубашки и платья с коротким рукавом 

Сон (специальные меры закаливания) В хорошо проветриваемом помещении (+17-18) без маек 

Гимнастика после дневного сна, обширное 
умывание 

Упражнения - побудки 

Физкультурные занятия: 
в зале (без маек, босиком); 

 

на улице (в облегчённой одежде) 

 

 

3 раза в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Прогулки (ежедневно проводятся 

физкультурные упражнения, подвижные и 
спортивные игры) 

до – 15 до – 20 

 

Организация проветривания 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы (согласно 

СанПин 2.4.3648-20) 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 C. 
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В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема. 

В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с приложением 3 

настоящих санитарных правил. 

 

 2.3.6. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка с 

УО по освоению ФАОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: 

 
Область образовательной 

деятельности 

Форма деятельности 

Социально- 

коммуникативная 

игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, социальное моделирование, воспитывающая 

(проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; ситуативная беседа, рассказ, советы, 

вопросы; 

познавательная дидактические игры (по восприятию цвета, формы, величины); просмотр видеороликов, презентаций, 
мультфильмов; 

речевая чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;; рассматривание и обсуждение картин и книжных 

иллюстраций, 

художественно-эстетическая посещение спектаклей, выставок книг, репродукций картин, тематических или авторских, разучивание и 
исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; детских поделок и тому подобное 

физическая Подвижные игры, спортивные игры, спорт 

трудовая Трудовые действия в групповых помещениях и на участке сада 

Основные формы и содержание совместной деятельности: 
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Проекты В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 
мероприятие. 

Совместные игры Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий. 
Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры- 

драматизации, квест-игры. 

Творческие 

мастерские и детские 
студии 

В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают 
различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с 

воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

Выставки По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю 
тебя, мой край родной». 

Ярмарки достижений На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках 
семейного творчества по различным направлениям. 

Социальные и 

экологические акции 

В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 
дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

Конкурсы, 
викторины 

Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 
направлениям развития дошкольников. 

Музыкально- 

театрализованные 

представления 

Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

Спортивные и 

оздоровительные 
мероприятия 

В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 
 

 2.3.7. Организация предметно-пространственной среды 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
(может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе) 

 
знаки и символы государства, региона, населенного воспитание уважительного отношения к государственным символам 
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пункта; страны (флагу, гербу, гимну), а также региона (герб и флаг г. 

Новокуйбышевска и Самарской области); государственные праздники 

компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО 

Воспитание ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, 

природного богатства родного края (карта Самарской области, национальности 

населения Поволжья, костюмы национальностей Поволжья, макеты жилищ разных 
национальностей) 

компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность 

Воспитание ответственности   за   сохранение компонентов природной среды, 

природных объектов, а также природно-антропогенных объектов (заповедников, 

животного и растительного мира Самарской области, экологические знаки поведения 

в природе) 

компоненты среды, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной 

деятельности 

Воспитание культуру общения, взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, с целью сплочения детского коллектива, создания позитивного 

эмоционального настроя, атмосферы группового доверия и принятия; в группе 
создается уголок приветствия (читательская грамотность) 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с семьей 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям),   соседям,   другим   людям   вне зависимости от их этнической 
принадлежности (проект «Древо семьи», праздники, развлечения) 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину 

мира; 

Воспитатель постоянно должен стимулировать детское любопытство, быть готовым к 

вопросам детей, не сообщать знания в готовом виде, а помочь в ответ на вопрос 

ребенка получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, сфера 

культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых действий в 

соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, рабочий на 

фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, грузчик разгружает 
товар. 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку Воспитание у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 
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возможности  для  укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 

физической культуре; здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 
правилами (уголок физической культуры, спортивный зал, плакат режим дня, КГН) 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Обогащает представления детей о том, что Россия — большая 

многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, 

их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, 

проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его 

выражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 
территории малой родины. 

 

Вся среда ДОО гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентируемся на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеем документы, 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, города Новокуйбышевска и символику ДОУ. 

 Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится ДОУ. 

 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 
радость общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 
красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 
членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 
традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО - содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, 

доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность материалов дает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть 

различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, что соответствует принципу вариативности и доступности среды; периодически сменяется игровой 

материал, стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

Все элементы среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная развивающая среда в структурном подразделении соответствует основным требованиям ФГОС ДО и построена в 

каждой возрастной группе в форме микроцентров, учитывая образовательные области ООП и детские виды деятельности: 

 
Предметно-развивающая среда в группах 

оборудование и 
дидактический материал 

Оснащение 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Погремушки, неваляшка, различные мячики по материалу и цвету; сюжетные и дидактические игрушки; 

игрушки-двигатели; игрушки-забавы. 

Сборно-разборные игровые модули; конструктор ЛЕГО; мягкий матрас с различными застежками, липучками, 

шнуровками. 

Фотографии (индивидуальные фотографии каждого ребенка группы, групповая фотография группы детей, 

индивидуальная фотография каждого сотрудника группы и сотрудников дошкольной образовательной 



179 
 

 организации, индивидуальные фотографии каждого родителя; фотографии, отражающие различную 

деятельность ребенка в группе; фотоальбомы (индивидуальные для каждого ребенка с фотографиями, 

отражающие его жизненный опыт, интересные события из его жизни (день рождения, детские праздники, 

занятия и др.); групповые фотографии, отражающие жизнь детей во взаимодействии со всей группой, с малыми 

группами, с другими детьми дошкольной организации или гостями; иллюстративный материал, отражающий 

различное эмоциональное состояние людей, деятельность людей различных профессий; книги (художественные 

произведения, содержание которых отражает различные эмоциональные состояния людей); видеоматериалы, 

отражающие жизнь и деятельность детей в группе: на занятиях, на праздниках, различные эмоциональные 

состояния людей и их профессиональную деятельность; фланелеграф; магнитная доска; настольные ширмы; 

плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей знакомых детям сказок; куклы 

(мальчик, девочка); набор кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т.п.); куклы 

бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички разного цвета с 

изображениями мордочек знакомых животных (кошка, собака, зайчик, ежик, курица, лягушка, цыпленок, 

поросенок, козленок, утенок и т.п.); атрибуты для игры-драматизации (репка репки из папье-маше, домик- 

теремок); мягкие модули; костюмы, изображающие образы животных (курочка, собачка, кошка, мышка, зайка и 

др.); костюмы для сказочных персонажей (дед, баба, внучка, Золушка, принц, принцесса, Снегурочка и др.). 

Материал для труда (в 

рамках образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие»): 

стеллаж для хранения предметов гигиены; зеркало; предметы гигиены: мыльницы, мыло, специальные щеточки 

для рук, жидкое мыло, зубная паста зубные щетки, футляры для зубных щеток, расчески (индивидуально для 

каждого ребенка); посуда; клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки); фартуки, 

нарукавники (индивидуально для каждого ребенка); знаковые обозначения, символизирующие место хранения 

предметов гигиены, предметов быта (картинки с изображением предметов и их контуров, геометрических форм) 

и т.п.; сюжетные игрушки (кукла, мишка, зайка и др.) и т.п.; детские наборы бытовых инструментов; 

разбрызгиватели воды; палочки для рыхления; детские ведра; щетки-сметки; лейки; клеенки; тазики; стеллаж 

для развешивания мелкого белья; прищепки; игрушки-копии бытовых приборов (пылесос, стиральная машина, 

миксер и т. п.); наборы цветной бумаги и картона разной плотности; клей, кисточки для клея, стаканчики под 

кисточки, тряпочки, досочки для работы с клеем; наборы природного материала (шишки, желуди, высушенные 

листья и цветы, плоды различных растений, соломка и др.); рамки Монтессори; дидактический материл с 

игрушками, имеющие различные способы застегивания: липучки, кнопки, пуговицы, крючки, молнии т.п. 

(напольный ковер с различными карманами, имеющие различные способы застегивания); комнатные растения с 

большими листьями; аквариум; кормушки (для рыб, для птиц и т. п.); рамки для детских работ;атрибуты для 

проведения ремонта детских книг; большие деревянные и пластмассовые иголки - с широким ушком; толстые 

нитки, шнуры; дыроколы; разделочные доски; формочки для теста (детские наборы) и др.; рамки Монтессори; 
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 бросовый материал (скорлупа, нитки, и т. п.); ткани различной фактуры; ножницы с закругленными концами; 

детские инструменты из дерева и пластмассы (молоток, отвертка, гаечный ключ и др.); грабли; лопаты; детские 

носилки; садовые совки; корзины с ручками; ручные цапки-«кошки»; деревянные лопаточки для очистки 

инвентаря. 

Материала для 

проведения игр (в рамках 

образовательной области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Игрушки: куклы пластмассовые, рисованными и закрывающимися глазам, подвижное крепление головы, рук, 

ног, в разнообразных костюмах (в народных костюмах, высота 20-35 см); куклы-младенцы в конвертах (высота 

20-40 см. куклы комбинированные из различных материалов, в разнообразных костюмах (высота 50- 

55 см.); куклы из пластмассы – персонажи литературных произведений; куклы, изображающих людей разный 

возраст и пол (мать, отец, дети, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); игрушки, изображающие сказочные 

персонажи Лесовичок, Домовой, Дед Мороз, Снеговик и т. п.); солдатики – набор пластмассовых фигурок 

(высота 5-7 см). 

Одежда и обувь для кукол: летняя одежда и обувь; одежда и обувь для игры в помещении; верхняя зимняя 

одежда и обувь для кукол; рабочая одежда. 

Постельные принадлежности для кукол: матрац, одеяло, подушка; простыня, наволочка, пододеяльник. 

Мебель для кукол: «Жилая комната», «Спальня», «Кухня»; «Наш класс»; кроватки разных размеров из металла и 

пластмассы; раскладушки; плита газовая металлическая и деревянная; умывальник; 

Посуда и другие хозяйственные предметы для игр с куклой: столовая пластмассовая, алюминиевая; чайная 

пластмассовая, фаянсовая; кухонная алюминиевая; мясорубка детская из металла; стиральные наборы: тазик, 

стиральная доска, ведро, шнур, зажимы для белья; стиральная машина; утюги разных размеров из пластмассы; 

натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные пласт- массовые, деревянные, металлические 

кувшины, миски, ложки, кастрюли 3-4-х размеров; водонепроницаемые деревянные (пластмассовые) ящики для 

игр 3-4-х детей (средний размер 60х80х10 см); разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных 

размеров (большие, средние, маленькие); прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п. 

Оборудование для сюжетных игр и драматизации: наборы тканей, различных по фактуре и цвету; кухонный стол, 

подобранный по росту детей; пластмассовая посуда (чашки, блюдца, тарелки, стаканы, кувшины, ложки), 

используемая в быту; разноцветные подносы; деревянная посуда однотонная и с различной росписью (миски, 

ложки и т. п.); пластмассовые вазочки-контейнеры в форме груши, яблока, шара и т. п.; муляжи овощей и 

фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. п.; плетеные и пластмассовые 

корзины; сервировочный стол, пластмассовые стеллажи на колесиках и т. п.; фартуки; кухонные прихватки 

различного размера и цвета, с картинками, знакомыми детям и т. п.; салфетки из пластика, ткани, соломки и т. п.; 

принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); животные (мягкие, 

пластмассовые, резиновые и т. п. игрушки, изображающие кошку, собаку, утенка, курочку, цыпленка и т. п.); 

двигатели (различные грузовые и легковые машины, игрушки с подвижными частями на колесах, 

передвигающиеся с помощью специальной палочки, например, бабочки); настольная и напольная ширмы; 



181 
 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения 

(солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, 

собака и т. п.); куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички и 

перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); атрибуты для игры- 

драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; мягкие модули; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; фланелеграф; 

ковролинограф; магнитная доска; иллюстрации со знакомыми объектами и доступными названиями: магазин, 

театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п.; стационарный прилавок; деньги (кружки, бумажные 

знаки); касса и чеки; кошельки; сумки для покупателей; весы; счетная машинка (игрушечный или настоящий 

калькулятор); халаты для продавцов, парикмахера, врача, медсестры; туалетный столик с зеркалом; умывальник; 

полотенца; фен большой и маленький; набор салфеток; пелерина; туалетные принадлежности (одеколон, духи, 

крем, шампунь, лак (все игрушечное, можно в начале игры использовать пустые флаконы); ножницы; набор для 

бритья (все сделано из картона или используется набор «Детский парикмахер»); расчески; щетки; ленты; 

альбомы с рисунками причесок (образцы причесок); наборы «Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик»; сумка врача; трубка-фонендоскоп; шпатель для осмотра горла; игрушечные градусники и 

шприцы; вата; набор игрушечных лекарств (йод, таблетки, микстура (все игрушечное, сделано из небьющегося 
материала); грелки; бланки рецептов и т. п. 

Материал для 

сенсорного воспитания(в 

рамках образовательной 

области «Познавательное 

развитие») 

Разноцветные флажки, ленточки, мяч, шары, тесьма, мешочки; коробки форм (разного вида); мячи: большие, 

средние и маленькие; разноцветные кубики, шарики, кирпичики (деревянные, пластмассовые); наборы 

дидактических игрушек: разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных, яички и др.); 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. магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; 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; шароброс 

с шарами двух размеров; столики с втулками; тележки, машины разных размеров; лоточки для скатывания 

шариков; лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с 

цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с 

кольцом на конце и без него; внутренние и внешние трафареты, 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; материалы М. Монтессори: «Розовая башня», «Коричневая 



182 
 

 лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами- вкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический 

комод», «Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические 

(пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, чечевица, речной песок, крупа); настольно- 

печатные игры (Детское лото, Детское домино). 

Материл для Набор предметов-орудий: палочки с различными рабочими концами: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка 

формирования с крючком, палочкой с концом типа вилки и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, медвежонок, 

мышления (в рамках собачка; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, 

образовательной области отвертка; аквариум; детский бассейн; набор различных ведер, леек, кружек, стаканов; набор заводных игрушек 

«Познавательное (машинки, игрушки – забавы: лягушка, обезьянка, заяц и др.); набор сюжетных игрушек: куклы, мишки, зайчики 

развитие») и др.; неваляшки; колокольчики; погремушки; воздушные шары; деревянные, картонные или пластмассовые 
 домики, деревья, елки и др.; корзинки; тазы, кувшины, банки; пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); 

 кольца для надевания на руки, на подставки, шарики и кубики с дырочками для надевания на пальцы, для 

 соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров;бочки-вкладыши; матрешки трех- 

 пятиместные; столики с втулками;коляски с рукоятками; тележки, машины; лоточки для скатывания шариков; 

 лотки для прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными 

 пыжами и палочками; тележки со стержневыми и сюжетными съемными фигурками, палочка с кольцом на конце 

 и без него; вкладыши по типу досок Сегена; игрушки с крепящимися деталями; пластмассовые и деревянные 

 прищепки различной величины и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа туловища для бабочки, 
 корзинка); сюжетные и предметные иллюстрации; художественные произведения для развития наглядно- 

 образного и элементов логического мышления; фланелеграф. 

Материал и Счетные лесенки (с двумя и тремя ступеньками); наборные полотна с двумя и тремя карманами; разноцветные 

пластмассовые ванночки, тазы, подносы различных размеров (большие, средние, маленькие); специальный стол 

для хранения и игр с сыпучими материалами; набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы: 

горох, фасоль, горох, чечевица, перловая крупа, манка, речной песок и т. п.; совочки, миски, ведра, флажки, 

цветы и т. п.; прозрачные емкости (пластмассовые бутылочки, стаканчики банки, пузырьки и т. д.); посуда 

разная: лейки, кувшины, миски, ложки, кастрюли разных размеров; формочки для песка (изображения цифр, 

овощей, фруктов, геометрических фигур и др.); штампы: цифры, геометрические фигуры, различные картинки) и 

штемпельная подушка; емкость (по типу аквариума); предметы - орудия: сачки, сито, ковшики различных 

размеров (не менее 3-х) и т. п.; лейки; игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с 

магнитами (рыбки, шарики, лягушки и т. п.); натуральные предметы природы: желуди, ракушки, камешки 

различной величины; набор пуговиц разного размера (различных цветов); счетные полоски; мелкий счетный 

материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, шарики; сюжетные игрушки: мишки, ежи, белки, 

оборудование для 

формирования 

элементарных 

количественных 

представлений (в рамках 

образовательной 

области«Познавательное 

развитие») 



183 
 

 птички, кошки, собачки, лягушки и т. п.); наборы цифр от 1 до 5-и; плоские предметы и геометрические фигуры 

для раскладывания на наборном полотне и фланелеграфе (предметные изображения, изображения, животных, 

фруктов, овощей, деревьев, цветов и др.); наборы полосок разные по длине;наборы лент и полосок разные по 

ширине; объемные и плоскостные модели домов разной величины; объемные и плоскостные модели елок разной 

величины; иллюстрации разных времен года и частей суток; карточки с изображением разных предметов (овощи, 

фрукты, животные, транспорт, геометрические изображения) от одного до 5 (например: яблоки- 1,2, 3, 4, 5 и др.); 

домино (детское) с изображением предметов и кружков;наборы геометрических фигур; палочки различной 

величины и т. п.; муляжи овощей и фруктов натурального размера, выполненные из пластмассы, папье-маше и т. 

п.; плетеные и пластмассовые корзины различной величины; обручи разного размера); мячи разного размера и 

разного цвета (большие, средние и маленькие, легкие и тяжелые); гирлянды, бусы из форм разной величины и 

разного цвета (в разном сочетании: одной формы, одинакового размера, но разного цвета; две формы разного 

размера и одного цвета и т. п.); коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм; игрушки с крепящимися деталями, 

прищепки и основа для них (контур елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.); большая 

пирамида (размер 1 м) и др. игрушки; материалы М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с цилиндрами-вкладышами», «Цветные 

цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», металлические (пластмассовые) 

вкладыши. 

Настольно-печатные игры: «Цвет и форма», «Бабочки и цветы», «Листья и божьи коровки», «Домино» 

(различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Раз, два, три, сосчитай», «Где, 

чей домик?», «На что похожа эта фигура?», «Времена года» и др. 

Материал по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, сказочныхситуаций и т. п.; 

иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; 

иллюстрации разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева или картона по 

народным и авторским сказкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), «Три медведя». Различные издания 

А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; настольная и напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.);наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведи различного 

размера, лиса, собака, петух, девочка, бабушка, дедушка и т. п.);куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка» (украинская), «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в 
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 гостях» (словацкая), «Три медведя» и др.; рукавички и перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: макеты репки, домик-теремок, имитирующий 

деревянную и ледяную избушку, большая рукавица, большой короб и др.; образные игрушки: животные 

(кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, 

Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. п.); настольно-печатные игры: по сказочным и игровым темам, 

«Иллюстрированные кубики», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи сказку», «Сказки», «В мире 

сказки (игры-печатки) и 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; ширмы. 

Материал для занятий по 

речевому развитию 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским сказкам. Сказки с 

иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», 

«Три медведя», «Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), Л. Н. Толстой. 

«Спала кошка на крыше...»; 

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок» и др.«Кот, петух и лиса», обр. 

М. Боголюбской; «Гуси-лебеди» и др.. Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 

настольная и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями мордочек различных сказочных 

персонажей; атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: животные (кошка, собака, курочка, мышка, 

заяц, медведь, волк, лиса, дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, Снеговик и т. 

п.); детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и игровым темам, «Составь картинку» (разрезные 

картинки по содержанию сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «У нас порядок», «Расскажи 

сказку», «Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и 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; ширмы. 

Материал для занятий по 

подготовке к обучению 

грамоте 

аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами животных; магнитные азбука и доска; 

карточки с буквами алфавита; фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, маленькие 

шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, 
тетради в крупную клетку); рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), карточки с 
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 напечатанными словами; наборы букв. 
Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, 

зонды; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: детское 

лото и детское домино. 

Материл для 

музыкального 

воспитания 

Фортепиано; аккордеон или баян. 
Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, цимбалы или гусли, аккордеон детский 

«Мелодия – 2 (3)», «Симона», пиле, фаэмирояль, пианино (детские), арфа, триола, барабаны с разной высотой 

звучания, бубны, треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, свирели, дудки, 

рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты, саксофоны. Колотушка, бубенцы, коробочка 

Игрушки-инструменты: пианино, балалайка, гармошка, пятиступенчатая лесенка, проигрыватель с пластинками, 

звуковая книжка, звуковые картинки. 

Игрушки озвученные: музыкальные книжка, молоточек, волчок, погремушка, парная шкатулка, игрушка с 

фиксированной мелодией (органчик, музыкальный ящичек, шкатулка). Учебно-наглядный материал: портреты 

композиторов, демонстрационные картины по содержанию песен, пьес, для занятий по нотной грамотности, с 

изображением различных музыкальных инструментов, нотный стан, настольные дидактические игры: 

музыкальное лото, «до-ре-ми», «узнай по голосу», «Узнай, какой инструмент», «Найди маму», «Узнай 

бубенчик», «Выложи мелодию», «Найди и покажи», «Вертушка», «Домик-ширма», «Музыкальные карусель, 

телефон». 

Атрибуты и костюмы: домик-декорация, карусель, флажки, султанчики, салютики, вертушки, цветные ленты, 

цветы, рули, лошадки, вожжи, шапочки-маски, костюмы: национальные, карнавальные. Детали костюмов: 

косыночки, сапожки, пояса с пряжкой, кокошники, фартучки, веночки, шапки-ушанки. 

Специальное оборудование к музыкальной деятельности: 

столик-пюпитр, диатор, камертон, музыкальные игрушки (погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, 

бубен, барабан, дудочка, треугольник, триола, свирель); магнитофон с аудиокассетами различных мелодий 

(песни, танцы, марш и т. д.); телевизор и видеокассетный магнитофон с видеофильмами о природе, о детях, 

мультфильмами; 

музыкальные игрушки: погремушки, колокольчики, шарманка, свистульки, бубен, барабан, дудочка, треугольник, 

триола, свирель и др.); 

музыкальные молоточки; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий (песни, танцы, марш и т. д.); 

телевизор с видеокассетным магнитофоном; видеофильмы о природе, о детях, мультфильмы; 

синтезатор; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая по- верхность, меховая поверхность и 

т. п.); большое настенное зеркало; настольная и напольная ширмы; плоскостные деревянные, пластмассовые или 

картонные фигурки персонажей сказок; декоративные украшения (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т. п.); 

наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.); 
куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка т.п.); рукавички с 
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 изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. п.); 
атрибутыдля игры-драматизации: большой макет репки из папье-маше или какого-то материала, домик-теремок; 

костюмы курочки, собачки, кошки, мышки, бабочек и других сказочных персонажей; нагрудники или нагрудные 

фартучки с прозрачными кармашками для контурных изображений животных, птиц; 

музыкальный телефон; музыкальный центр с набором детских пластинок и аудиокассет; дидактические игры 

«Музыкальное лото», «Времена года в цвете и звуке», «Подумай и отгадай», «Найди нужный колокольчик», 

«Веселый поезд» и т. п.; плоскостное изображение радуги с колокольчиками различных цветов соответствующих 

цветам радуги; 

цветные фоны (красный, бледно-зеленый, желтый и белый), соответствующие временам года, крепящиеся к 

стене иди различным стендам. 

Материал и 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности 

ЛЕПКА Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки разной длины и ширины для 

рисования на песке на прогулке; баки с плотно прилегающими крышками для хранения глины; кисти для 

росписи глиняных изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, треугольные) и 

разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; печатки разной 

формы для украшения вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки разного размера; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт и др.; демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям 

художественным произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика; 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; набор щетинных кистей для работы с клеем; 

пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы 

с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, 

рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и иллюстраций к знакомым детям художественным 

произведениям, открытки с изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой росписью, хохломской 

росписью), открытки с их изображением. 

РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, расположенная на 

доступном детям уровне; стенд для размещения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования 

мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности - гладкая, шершавая; наборы бумаги легко 

тонированных светлых оттенков - желтого, охры, оранжевого, голубого и т.д.); наборы белого и цветного мела, 
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 цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных восковых мелков; стаканчики для 

кисточек, для краски, фартуки, нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; наборы 

карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, 

восковых мелков; наборы красок: краска - гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для рисования красками 

(среднего, маленького и большого размера); различные формы палитр и подставок для кистей; 

Оборудование и 

дидактический материал 

для занятий по 

конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строитель, строительные наборы из 

геометрических фигур одного и разного цвета, строительные наборы из готовых конструкций, различные 

пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы мозаики: пластмассовые из различных 

геометрических форм; магнитные, пластмассовые разного размер; сборно- разборные игрушки: матрешки 

разного размера, пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, знакомые детям сказочные персонажи 

(Чебурашка, Буратино); набор различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, 

лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы разрезных картинок (предметных и сюжетных); 

наборы предметных или сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной 

формы, которые необходимо вставить в определенное место; наборы предметных и сюжетных картинок на 

кубиках (иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и животных из плотной ткани, 

картона или плотной бумаги для фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки размером 

(пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной деятельности; настольный 
конструктор – строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. фланелеграф. 

Оборудование и 

дидактический материал 

для развития движений 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня сборная (с приставной лестницей и 

скатом); башня малая (с набором досок разной длины и ширины); лесенка-стремянка двойная; кубы полые 

40х40, 20х20; горка деревянная; лианы разные; мостик-качалка; доска ребристая; скамейки гимнастические 

длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги 

для подлезания (высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на 

концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени разные; мячи резиновые:20- 

25, 10-12, 6-8 см.; мячи: волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: круглые 55-60 см, 

плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: короткие 

– 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

сетка волейбольная; баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного тенниса; ракетки и 

воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; серсо; кольцебросы разные; велосипеды детские (трех-, 

двухколесные); лыжи (детские 2-3 разм., для воспитателя); санки детские; качели; качалки; карусели; 

палочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: короткие 50-60 см, длинные 110-115 см: мягкие модули: палатка, 

различные формы; сухой бассейн с пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со 
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 следами; игольчатая дорожка; магнитофон с аудиокассетами различных мелодий; палатка из мягких модулей; 

корзины; детский батут; дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, 

меховая поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы. 

 
 

Предметно-развивающая среда в группах 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Микроцентр 
«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 
• Для прыжков 

• Для катания, бросания, ловли 

• Для ползания и лазания 

• Атрибуты к подвижным и спортивным играм 
• Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 
«Уголок природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использования в трудовой деятельности 

• Календарь природы (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

• Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

• Макеты 

• Литература, альбомы, карточки 

• Материал для проведения элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические игры по экологии 

• Инвентарь для трудовой деятельности 
• Природный и бросовый материал 

Микроцентр 
«Уголок развивающих игр» 

Расширение познавательного, сенсорного 

опыта детей 

• Дидактический материал по сенсорному воспитанию 
• Дидактические игры 
• Настольно-печатные игры 
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  • Познавательный материал 
• Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная 

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. 

• Напольный строительный материал 
• Настольный строительный материал 

• Пластмассовый конструктор (младший возраст – крупные 

детали) 

• Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст) 

• Схемы и модели для всех видов конструкторов (старший 

возраст) 

• Мягкие строительно-игровые модули (младший возраст) 

• Транспортные игрушки 
• Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома…) 

Микроцентр 
«Игровая зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление жизненного опыта. 

• Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 
• Предметы-заместители 

Микроцентр 
«Уголок безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности 

• Дидактические и настольные игры по профилактике ДТП 
• Макеты перекрестков, районов города 

• Дорожные знаки 
• Литература о правилах дорожного движения 

Микроцентр 
«Русская изба» 

Расширение краеведческих 

представлений, накопление 

познавательного опыта 

• Государственная символика 
• Наглядный материал, альбомы, картинки 

• Предметы народно-прикладного искусства 

• Предметы русского быта 
• Детская художественная литература 

Микроцентр 
«Книжный уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию 

• Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом 

• Наличие художественной литературы 

• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

• Материалы о художниках-иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 
• Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный 

Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 

• Ширмы 
• Элементы костюмов 
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уголок» играх-драматизациях • Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 
• Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. 

• Бумага разного формата, формы, тона 
• Достаточное количество цветных карандашей, кистей, красок, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и картона 

• Достаточное количество ножниц, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, фантики от конфет..) 

• Место для сменных выставок детских работ 

• Альбомы-раскраски 

• Наборы открыток, картинок, книг, альбомов с 

иллюстрациями… 
• Предметы народно-прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

• Детские музыкальные инструменты 
• Портреты композиторов (старший возраст) 

• Магнитофон 

• Аудиозаписи 

• Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

• Игрушки-самоделки 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкально-дидактические пособия 

  

 2.3.8.Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства (позиций (имеющиеся или 

запланированные) в ДОО 

Приемственность ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска и сетевое 

взаимодействие со структурными подразделениями ГБОУ ООШ № 15, 

библиотечная информационная сеть г.о. Новокуйбышевска им А.С. Пушкина; 

МБУК «Музей истории города», ГПУ ДРО СО «ИРО» (конкурсы по 
экологической, технической и творческой направленности). 

Участие представителей организации-партнеров в 
проведении отдельных мероприятий 

Взаимодействие со спортивными учреждениями, государственными структурами 
и органами местного самоуправления (ГИБДД г.о.Новокуйбышевск) 

участие представителей организаций-партнеров в 
проведении занятий в рамках дополнительного 

образования 

с учреждениями образования, спорта, культуры;  ГБОУ ООШ № 5 СП «Центр 

детского-юношеского творчества» 

проведение на базе организаций-партнеров различных ДШИ «Лира», СМИ «День 24 Новокуйбышевск», посещение по тематическим 
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мероприятий, событий и акций воспитательной 
направленности 

мероприятиям МБУК «Музей истории города», 

реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, 

родителями (законными представителями) и 
педагогами с организациями-партнерами. 

Вовлечение семей воспитанников в реализацию проектов. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного образования в совокупности 

с преодолением недостатков познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с УО. 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с УО посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

     Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с УО, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной деятельности ребенка за счет 

совершенствования сенсорно- перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами деятельности (предметной, игровой, 
продуктивной) и формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 
особенностей развития и темпа овладения содержанием образования; 

 осуществление индивидуально   ориентированного   психолого-медико-   педагогического   сопровождения   с   учетом   

особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк 

(консилиума). 

Количество часов по темам не определяется, поскольку оно зависит от их результативности, что сложно спрогнозировать. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО 

и алгоритм ее разработки 

 

Образовательная направления коррекционно-педагогической работы с детьми: 
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деятельность  

Социальное развитие и 

коммуникация 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 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 (концентр «Я сам»); 

-развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «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 (концентр «Я и окружающий мир»). 

Воспитание 

самостоятельности в быту 

(формирование культурно- 

гигиенических навыков) 

-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 направлен на создание 

реальных возможностей в их самообслуживании. Достигая успеха в овладении культурно-гигиенических 

навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, 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. 

На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации воспитатели работают 

над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели учат детей опрятности и 

правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети были постоянно чистыми, опрятными, 

ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой внешний вид, овладевают способами приведения 

себя в порядок, усваивают конкретную последовательность действий для выполнения того или иного 

навыка. 

Формирование предметных 

действий, игры 

- научить детей 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 и т. д. 

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

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

предметно-игровых. 

- закладывать основы для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным 

видам детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в формировании 
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 трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-гигиенические навыки. А расширение 

функциональных возможностей руки создает предпосылки для переноса усвоенных действий в новые 

обучающие ситуации. И ребенок начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание - 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. 

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 педагога: активизировать эмоциональное отношение детей к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует 

совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым его 

самостоятельных действий. 

Математические 

представления ребенка 

- единство развития восприятия, овладения речью и развития наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

-формированию у детей 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 
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 речи). 

Ознакомление с 

окружающим миром 

-обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети 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. 

-Формирует 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 детей 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 детей формируются 

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

Речевое развитие Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 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. 

Подготовке к обучению 

грамоте (начинается с 

четвертого года жизни 

ребенка) 

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 детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту 

работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые 

возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается позже. И если 

подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой степенью умственной 

отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе дошкольного возраста. 
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Развитие ручной моторики 

и тонкой моторики пальцев 

рук 

Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. 

Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, 

активизируется межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости коры головного мозга, 

так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и динамика его 

развития находится в тесной зависимости от своевременности коррекционного воздействия и содержания 

педагогической работы с ребенком. 

Организация 

логопедической работы с 

детьми с умственной 

отсталостью 

В специальной дошкольной педагогике указывается, что нарушение речи у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит системный характер. Среди детей с нарушениями 

интеллекта имеются дети с разным уровнем речевого развития: 

дети, не владеющие речью, 

дети, владеющие небольшим словарным запасом и простой фразой, 

дети с формально развитой речью. 

У многих детей фразовая речь монотонна, маловыразительна. Это говорит об особенностях просодических 

компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у детей определяются комплексом патологических 

факторов. Общеизвестны основные причины стойкого у них нарушения звукопроизношения: 

несформированность познавательных процессов; 

позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным видом психической 

деятельности; 

общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики, остаточные явления параличей, 

парезов речевой мускулатуры, что резко ограничивает возможности овладения правильным 

произношением звуков речи; 

аномалии в строении органов артикуляции: губ, твердого и мягкого неба, челюстей. 

Инертность нервных процессов, плохая переключаемость процессов возбуждения и торможения 

проявляются у детей при постановке и, особенно, при автоматизации звуков. Большинство из этих детей 

нуждаются в индивидуальных логопедических занятиях. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и преемственности в 

работе всего медико-психолого- педагогического коллектива (логопеда, психиатра, психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкультуры, медицинской сестры). 

Тесная связь логопеда с родителями, обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка и 

закрепление изученного материала. 
Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидактического материала. 
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 Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие возможностям 

ребенка. 

Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в процессе продвижения 

ребенка с учетом его динамики. 

Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт логопеда с ребенком, доброжелательность, 

адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада, работа с родителями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание и 

театрализованная 

деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в процессе музыкальных, 

художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявить 

те индивидуальные возможности, которые не находят своего отражения на других видах коррекционно- 

развивающего обучения. Позитивная обстановка и образность выразительных средств на занятиях 

эстетической области позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, 

способствуют накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у него 

способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в конкретном социальном 

окружении. 

Музыкальное воспитание Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным руководителем. 

Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их возраста, а также от уровня 

подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность может варьироваться в пределах от 10-15 

минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в дошкольном. Музыкальное воспитание не исчерпывается 

только развитием и обучением ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь 

ребенка в различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно 

рассказывать родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для домашнего 

прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс включаются все взрослые, 

окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог- дефектолог, музыкальный руководитель. 

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 
наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных инструментах, использование 

аудиозаписи); 

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

взрослым действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 
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 метод совместных действий ребенка со взрослым; 

метод подражания действиям взрослого; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. При проведении музыкальных 

занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 
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 детей; повторяемость предложенного материала не только 

на музыкальных, но и на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко 

эмоциональное участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей 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. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 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. 

Музыкально-ритмические движения и танцыспособствуют эмоциональному и психофизическому развитию 

детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся ориентироваться на музыку как на особый 

сигнал к действию и движению. На занятияхпоощряется 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 поодному 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 взрослого, 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 детей совершенствуется моторика, координация движений, развивается 

произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о 

связи музыки и движений. 
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 Игра на музыкальных инструментахдоставляет дошкольникам огромное 
удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается умение 

сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 

деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные способности, в первую очередь тембровый 

и мелодический слух, чувство музыкального ритма. 

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

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 детей дифференцировать звуковые 

характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельностьвызывает у детей желание участвовать в коллективных формах 

взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, 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 детей 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 детей 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 педагогом-дефектологом. Такое расписание позволяет 

педагогу-дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности детей в утренние часы 

(один раз в неделю). 

Ознакомление умственно 

отсталых детей с 

произведениями 

художественной литературы 

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 детей осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое 
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 начинается с простого пересказа коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей 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 детей тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит 

ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым текстом, параллельно с 

фольклорным материалом. Педагоги учат детей 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 

педагоги раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. Педагоги показывают 

детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 

представления и черты характера, одновременно уча детей 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 педагога; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов и выводов, 

утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают 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 детей, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй способствует 

пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни детей 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 та игра-драматизация, 
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 которая является действием самих детей. 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 дети 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 детей программа предполагает обязательное разучивание стихов и 

потешек, поговорок и загадок наизусть. Нормально развивающиеся дети 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 педагогом; 

работа над пониманием текста; 

повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

повторение текста ребенком с подсказками педагога (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 детей 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. 

Продуктивная деятельность 

и изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием 

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

мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у 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 
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 ребенка активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность. 

Дети 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 со взрослым. 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 и др. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем- дефектологом и 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 и т. д. На начальных этапах важно демонстрировать детям 

процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 

необходимо активно привлекать детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к 

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

значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию следующих видов 

продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, рисование и конструирование. 

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 детей 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, т. е. умения изобразить 
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 предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для формирования 

целенаправленной деятельности и развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей 

развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, 

образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у детей 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. 

В целом 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. 

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. 

В раннем возрасте у нормально развивающихся детей конструирование тесно связано с сюжетной игрой. 

Поэтому в детскую конструктивную деятельность из строительных материалов включаются разнообразные 

мелкие игрушки, изображающие людей, животных, растения, транспорта. Педагоги дошкольных 

образовательных организаций создают развивающую систему обучения детей от подражательной 

деятельности к самостоятельной, творческой. 

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей неободимо формировать в ходе 

развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из кубиков, палочек, 

обыгрывать эти конструкции, называя их словом. Педагог подводит детей к пониманию того, что 

постройки отражаают реальные предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением 

интеллекта возникают элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми 

игровыми действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно- 

отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной деятельности, а именно 

к процессу создания построек, к усвоению некоторых пространственных отношений между элементами 

конструкций и поделок. В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей 

строительного материала (высокий – низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают 

пространственные их отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). 
Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, 
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 пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них. На занятиях педагогу необходимо 

создавать условия для выполнением детьми одной и той же постройки из различного строительного 

материла: набором деревянных деталей, плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, 

мягкими модулями. Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести 

умственно отсталых детей к овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к 

этому виду деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять строительные игры детей в 

свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся конструктивные 

умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их вариантов из разнообразных 

строительных наборов. 

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. 

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 детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно- 

двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у детей – 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, дети начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся 

соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием педагогов у детей 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 и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети 

овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким 

образом, достигается единство представлений детей 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 Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по 
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 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 педагог организует наблюдение за 

окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее красоту, вызывая 

эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изобразительными средствами. Дети 

сначала под руководством взрослого, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую 

гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, 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. Дети проявляют большой интерес к созданию 

коллективных композиций, при этом главное научить детей 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 взрослого, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной организации, дети 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 дети могут 

научиться создавать изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по 

собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей 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 детей 

играет развитие их художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 

скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная 

иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной позиции, почему 
нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 
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 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 детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе 

регулярных посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 

памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен порой очень тонко 

почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на понравившийся ему предмет 

декоративно-прикладного искусства, оценить роль центрального персонажа картины, радоваться 

скульптурным композициям, получать удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному развитию ребенка- 

дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в общественных местах и последующей 

социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года пребывания ребенка в 

специализированной дошкольной образовательной организации пронизывает всю жизнь детей в группе, 

включаясь в различные методы работы педагогов и виды детской деятельности, а на четвертом году 

обучения выделяются специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

Физическое развитие Физическое развитие тесно взаимосвязано cо 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 детей 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 детей 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 
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 укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологическихмеханизмах становления 

движений в процессе развития растущего детского организма. И в ходе утренней гимнастики в семье и на 

занятиях в детском саду 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 детей 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 
детей. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Говоря о здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, 

соматическое, психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для осанки, 

правильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье обосновывает 

становление, развитие и функционирование всех систем организма, его внутренних органов. Психическое 

здоровье обеспечивает целостность восприятия окружающей действительности, адекватность реакций на 

ее предметы и явления, а также на отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное 

здоровье включает в себя нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую 

его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно- педагогического процесса на 

углубленное внимание к соматическому здоровью подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в 

гармоничном развитии и взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, 

психического и духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья воспитанников детского 

сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни человека. Основное внимание уделяется 

формирование потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения 

и укрепления здоровья. Особенно эта работа значима для детей подготовительной к школе группе. 
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 Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения лежит на руководителе 

дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду создаются условия для полноценной 

реализации здоровьеукрепляющих технологий на основе подбора оптимальных режимов 

функционирования организации, создания необходимой материально-технической базы и подбора 

педагогических методов, направленных на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления каждым ребенком. Особую роль во внедрении здоровьеукрепляющих 

технологий в педагогическую практику играет профессиональное взаимодействие всех сотрудников 

дошкольной образовательной организации. Это касается педагогических охранительных режимов, 

организации детского питания и режима проветривания, соблюдение необходимых санитарно- 

гигиенических условий, повышения дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных 

особенностей воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически комфортных 

условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же специализированных занятий проводится 

с четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по основным подразделам программы. 
Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с УО, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей 

психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди родителей детей с УО довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку. 

          Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-личностного становления и    

         социальной адаптации воспитанников. 

         Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального   

   базиса для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

 

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 ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с 

ОВЗ 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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка с ЗПР 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 со взрослыми и сверстниками 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 

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. 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования  (в   том   числе   поддержки   ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых 

ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика 

является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на 

предыдущем этапе образовательной деятельности. 

 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно- развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-

педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким 

образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого- диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией 

и коррекционной педагогикой: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов психологической 
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сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны ближайшего развития» и 

обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 

критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, 

так как она может отражать сущность отставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных 

компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка дошкольного 

возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных структурных 

компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). 

Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение 

зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является анализ 

субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты обследования для 

построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и 

дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные возможности 

развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у 

детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Главным в оценке результатов является 

качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и 

выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей 
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речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при психолого- педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом выявленных 

образовательных трудностей. 

Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии, стоящими на учёте в социальных службах и пр. 

строится на основе принципов коррекционной педагогики: опора на сохранные функции, учёт социальной ситуации развития и ориентация на 

зону ближайшего развития, которую он может развить благодаря сохранным функциям и имеющимся ресурсам в виде семьи и педагогов и детей 

ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 
адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с УО, с трудностями в обучении и социализации, выявление 
его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

 

Положение об индивидуальном плане  

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/02/положение-об-индивидуальном-учебном-плане-СП-чебурашка.pdf 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/02/положение-об-индивидуальном-учебном-плане-СП-чебурашка.pdf
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Принципы построения индивидуальных программ 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждогоребенка, 

 учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

 учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждогоребенка, 

 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 

Задачи обучения: 

1. Создание предпосылок развития речи. 

- Расширение понимания речи. 

- Совершенствование произносительной стороны речи.Совершенствование тонкой ручной моторики. 

- Развитие ритма. 

- Развитие дыхания. 

- Развитие речевого дыхания и голоса. 

- Развитие артикуляторной моторики. 

- Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти
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Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа 

 
I этапе коррекционной работы II этапе коррекционной работы III этап коррекционной работы 

1) Расширение понимания обращенной к 

ребенку речи. 
1) Расширение понимания 

обращенной к ребенку речи (учить выделять 

1) Уточнение и 

расширение словарного запаса 
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2) Стимуляция у детей 

звукоподражания и общения с помощью 

аморфных слов-корней (машина –«би-би»; 

паровоз: «ту-ту» и др.). 

3) Стимуляция подражания: «Сделай 

как я»: Звуковое подражания: «Как 

собачка лает», «Как кошка мяукает», 

«Как мышка пищит? », «Как ворона 

каркает?»и др. 

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. 

Учить ребенка объединять усвоенные 

слова в двухсловные предложения 

Выражать свои потребности и желания 

словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», 

«Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

игрушку среди других по описанию педагога, 

объяснять свой выбор). 

2) Накопление и расширение словаря 

(использовать настольно-печатныеигры). 

3) Формирование двухсловных пр 

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 и т. д.). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно от 

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно 
произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного 
уклада; 

- смешанный (когда используются 
различные способы). 

(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 

7) Активизация ди 

8) Подготовка к грамоте. 
Овладение элементами 
грамоты. 

 

 2.4.3. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых групп 

обучающихся в соответствии с АОП 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 
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Определяются категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1. нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2. обучающиеся с ООП: 

 с УО и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 
находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

  часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

3. дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 
4. дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5.  обучающиеся «труппы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с УО: 

 

№ 

п\п 

Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения 

2 Познавательное развитие Кабинет учителя-дефектолога, логопеда, групповые помещения, уголки экспериментирования. 

3 Речевое развитие Кабинет учителя-дефектолога, логопеда, групповые помещения. 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповые помещения, музыкальный зал. 

5 Физическое развитие Зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём). Физкультурные уголки 
в каждой возрастной группе. Спортивная площадка. Медицинский блок. 
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КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического 
сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 
компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 
уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 
образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии — 

информирования соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 
взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Направления работы с педагогами: 

 

Консультативная 

работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников ‘образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

КРР с ребёнком. 
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Информационно- 

просветительская работа 

предусматривает: 

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

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным 

представителям), педагогам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с УО, трудностями в обучении и 

социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с УO, трудностями в обучении и социализации. 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с УО; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с УО, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми, в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекции недостатков их речевого развития  в штатное расписание  введены: 

учителя- дефектологи (логопеды), музыкального руководителя, педагога – психолога; воспитатели, инструктор по физо) 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с УО, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного процесса для таких детей. 

В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием обучения и воспитания детей с УО является создание информационной образовательной среды, использование 

современных информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с УО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

- системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и 

родителей); 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом 

и интеллектуальном развитии. 

- составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

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

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с УО. Старший 

воспитатель ДОУ координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль над их деятельностью. 
 

Должность Направление работы Содержание работы 
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Воспитатель создание доброжелательной и терпимой обстановки в 

детском коллективе, направленной на развитие 
межличностных отношений; 

реализация коррекционных и развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

учёт компенсаторных возможностей детей. 

укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития; 

планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель – 

дефектолог 

(логопед) 

проведение в течение года диагностики речевого развития 
с учётом структуры дефекта; 

разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

консультирование родителей по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

проводит обследование речевого развития с учётом 
структуры дефекта; 

проводит индивидуальную или подгрупповую 

коррекционную работу; 

способствует созданию единого речевого режима в ДОУ 

для закрепления результата коррекционной работы. 

Педагог - психолог Проведение психологической диагностики; 

Разработка индивидуальной программы развития 

совместно с педагогами ДОУ; 

Консультационная работа с родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

Оказание помощи всем участникам коррекционно- 

образовательного процесса по формированию толерантного 

отношения в коллективе. 

Осуществляет психологическую поддержку детям с УО в 
адаптационный период; 

проводит психодиагностическую работу; 

разрабатывает индивидуальные развивающие и 

коррекционные программы; 

проводит индивидуальные и подгрупповые занятия по 

эмоциональному и психическому развитию. 

Музыкальный 

руководитель 
определение содержания музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача этих образов в 

движении); 

участие в работе ПМП консилиума по реабилитации детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов. 

развивает мелодико-интонационную выразительность 

речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции 

(способствует развитию общей, ручной, пальцевой, 

моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтических 

произведений, речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию ребёнка; 

разрабатывает программу изучения и наблюдения за 
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  ребенком на музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – 

ритмических видов деятельности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

создание и реализация условий совершенствования 

физического развития и здоровья детей в разных формах 

организации  двигательной активности  (утренняя 

гимнастика,  физкультурные  занятия, праздники, 

спортивные соревнования, подвижные игры и т.п.). 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка; 

изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую 

и мелкую моторику, статический и динамический праксис, 

координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по 

показу и речевой инструкции); 

проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с 

учётом особенностей физического и психического 

развития; 

использует специальные упражнения, которые 

способствуют тренировке правильного дыхания, 

удлиненного выдоха, развитию темпо – ритмической 

организации; 

участвует в выборе методов закаливания ребенка с УО, 

даёт практические советы родителям и педагогам. 

Медицинская сестра реализация комплексного психолого – медико- 

педагогического подхода к детям с УО; 

соблюдение санитарно – противоэпидемического режима; 

повышение оздоровительного эффекта комплекса 

мероприятий по укреплению и сохранению физического и 

психического здоровья. 

выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной деятельности с воспитателем 

основные методы по закаливанию детей. 

 

Реализация КРР с обучающимися с УО и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с УO и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственна быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 
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педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности — сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ИПК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога и (или) родителей (законных представителей). 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 

 имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

 эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

 поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

 проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

 проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 
лидерстве); 

 проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 
расторможенность, снижение произвольности внимания) 

2.5Часть, формируемая участниками образовательных отношений (в работе) 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении , учитываются национально-культурные традиции 

народов России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Детский сад посещают 10% детей различной этнической 

принадлежности, и они воспитываются в семьях с разными национальными традициями. Педагоги проводят совместные праздники, знакомят 

воспитанников с различными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов. 

Созданный в ДОО мини- музей «Русская изба» оказывает благотворное влияние для знакомства с традициями и обычаями русского народа. 

В социальном окружении детского здания находятся ГБОУ ООШ № 11, филиал ДЮЦ, МОУ ДОД ДШИ, с которыми детский сад тесно 

взаимодействует по воспитание подрастающего поколения в духе уважении к народным традициям, стремлении знать и сохранять их. 

Созданный в ДОУ мини-музей «Слава героям», «Мой город- Новокуйбышевск» постоянно пополняется экспонатами, которые дарят 

родители и жители микрорайона. Воспитанники, сотрудники детского сада ухаживают за памятником воинов -земляков, которые погибли в 

Великую Отечественную войну (похоронены воины разных национальностей). 
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Программа разработана с учетом особенностей и традиций дошкольного учреждения (День рождения детского сада; праздники выпуска 

детей из групп раннего возраста в дошкольные группы; выпуск детей в школу; дни открытых дверей и т.д.) и представляет возможности 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка и взрослого, удовлетворяет потребностям родителей и социума. 

Социокультурные, демографические. 

Демографическая ситуация также внесла свои коррективы – увеличение рождаемости, привело к тому , что возникла необходимость в 

открытии новых групп (помещения в детском саду имелись). В детском саду открыты 2 группы для детей раннего возраста и 10 групп для 

дошкольников, т.е. полностью все группы функционируют. Коллектив учреждения также пополнился дополнительными кадрами. 

Климатические 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении , учитываются климатические условия региона. 

Самарская область расположена в среднем течении реки Волга, в излучине, которая известна под названием Самарская лука. 

Характерными особенностями нашего климата являются: 

- континентальность, преобладание в течение года малооблачных и ясных дней, холодная и малоснежная зима, короткая весна, жаркое и 

сухое лето, непродолжительная осень, сравнительно большая вероятность ранних осенних и поздних весенних заморозков. 

-переход суточной температуры воздуха через 10°С (период активной вегетации растений) чаще происходит 28 апреля - 2 мая. 

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10°С составляет 141-154 дня. 

-средняя температура января от -13°C на западе до -14°C на востоке, июля - от 20°C на севере-западе до 22°C на юго-востоке. 

-годовая сумма выпадающих осадков распределяется неравномерно и изменяется в пределах от 360 мм на юго-востоке области до 582 мм на 

северо-востоке. Наибольшая толщина снегового покрова наблюдается в северо-восточных районах, где она достигает 40 см, на юге и юго-востоке 

не превышает 20-25 см. Средняя годовая температура воздуха колеблется в пределах от 3,0°С на севере области до 4,6°С на юге и западе. 

-продолжительность безморозного периода в разные годы составляет 122-128 дней. Наиболее низкая относительная влажность воздуха 

наблюдается в мае-июне (53-57%), максимальная - в зимний период (84-87%). Средняя годовая относительная влажность воздуха находится в 

пределах 71-75%. 

-характерной особенностью ветрового режима является преобладание в холодную часть года юго-западных и южных ветров, в теплую - 

западных и северо-западных. Наиболее сильные ветры южного направления. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,2-4,4 м/с. В степной 

зоне области в холодное время года могут наблюдаться ветры со скоростью до 30-40 м/с (сравнительно редко). Очень редко наблюдаются смерчи. 

Близость безводных азиатских полупустынь сказывается на климате южных регионов области, что выражается в периодических засухах. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются выше перечисленные специфические климатические 

особенности Самарского региона. 

Разработанный режим дня, для каждой возрастной группы детского сада , скорректирован с учетом климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня: 

- в холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня. Умеренный континентальный климат Самарской 

области позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 4-4,5 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Занятие 

физической культурой - два из них организуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой прогулки. 
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- в летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня . Жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений созданных самостоятельно 

 

Образовательная 
область 

Название Краткая 
характеристика 

Выходные 
данные 

ссылка на программу 

«Познавательное 

развитие» 

естественнонаучное 

направление 

«Учимся играя» Предстаставленное 

планирование   обеспечивает 

поэтапное   формирование 

процесса восприятия с учётом 

возрастных   особенностей 

детей. Также    поможет 

определить уровень развития 

восприятия,    обнаружить 

проблемы  в    восприятии 

ребенка и пути их устранения. 

Игровая система позволит в 

доступной и интересной форме 

развивать       ведущий 

познавательный процесс 

дошкольного возраста. 

Возраст 5-7 лет 
Срок реализации 2 года 

Рецензия от 16.03.2019 г. 

Кидняева О.Н., учитель- 

дефектолог 

«Художественно- 

эстетическое развитие» на 

основе конструирования 

из бросового материала 

«Волшебное 

превращение» 

Содержание направленно на 

овладение дошкольниками 

различными приёмами ручной 

работы, изготовление игрушек 

и полезных предметов для 
детского сада и дома. 

Возраст 5-7 лет 
Срок реализации 2 года 

Рецензия от 09.11.2020 г. 

Мерлушкина Е.В., 

воспитатель 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

нетрадиционный  метод 

рисования 

«Пластилинография» 

«Волшебный 

пластилин» 

Направлена на развитие 

функции нетрадиционной 

техники  рисования 

пластилином,   на 

совершенствование качеств 

моторных   умений,   развитию 
тактильных ощущений, 

Возраст 5-7 лет 
Срок реализации 2 года 

Рецензия от 20.12.2020 г 

Славкина О.В. , 

воспитатель 
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  расширению представлений 

детей об окружающем мире, 

развитию   сенсорных 

способностей, 

композиционных   навыков, 

экспериментирование  с 

художественными 

материалами и инструментами, 

развитие  творческой 
активности. 

  

«Физическое развитие» «Логоритмика» Направлена на построение 

системы работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с ЗПР, 

предусматривающей полную 

интеграцию     действий     всех 
специалистов ДОО. 

Возраст 5-7 лет 
Срок реализации 2 года 

Рецензия от 09.12.2020 г 

Криушева Л.В., 

музыкальный 

руководитель 

«Познавательное 

развитие» 

«Волшебный мир 

цвета и форм» 

Обеспечивает     разносторонее 

развитие с учётом возрастных 

и    индивидуальных 

особенностей    дошкольников 

по основным   направлениям: 

познавательному,  речевому, 

художественно-эстетическому, 

социально-коммуникативному 

и физическому.   В  ходе 

совместно-организованной 

работы меняются  виды 

деятельности,   что  позволяет 

удерживать       устойчивый 

интерес,    активизировать 

умственную и   практическую 

деятельность детей. 

Возраст 5-7 лет 
Срок реализации 2 года 

Рецензия от 06.10.2022 г 

Дончук Л.Г., учитель- 

дефектолог 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
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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 ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 2.6 Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организациии или группы, план воспитательной работы  

 (см. Приложение) 

             План воспитательной работы http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Календарный__план_к_программе_воспитания.pdf 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 
1) решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках специально организованных занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

2) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.; 

 

3)комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных 

областей. 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Форма календарного плана включает в себя следующие составляющие: совместная деятельность со взрослыми и сверстниками: непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах; организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности, взаимодействие с родителями. 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Календарный__план_к_программе_воспитания.pdf
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Направления воспитательной работы для детей 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 со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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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 

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. 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 
 

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 

со знакомыми взрослыми и сверстниками, 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 взрослого: моет руки, ест, ложится 



229 
 

 

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 

со знакомыми взрослыми и сверстниками, 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 взрослого: моет руки, ест, ложится 

 
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности 

оздоровительных, коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 
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Технология психолого-педагогического сопровождения детей с УО предполагает решение следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и уровня развития 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающеммире, умений и навыков 

в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных трудностей и особых 

образовательных потребностей 

каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с УО; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно- развивающего обучения, определение его образовательного 

маршрута; 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна важная задача диагностики – 

определение параметровпсихологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему 

психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и 

контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого- диагностические принципы, признанные отечественной 

специальной психологией и коррекционной педагогикой: 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при определении причин, механизмов 
психологической сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 
особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 
ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной дифференциально-диагностический 

критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка; 

 Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей развития ребенка с точки зрения 
соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики 

развития каждого ребенка, так как она может отражать сущностьотставания; 

 Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных 

структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 
обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой 

деятельности – ее основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и 
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правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно- 

образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование символических 

средств, развитие общих представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 

исследовательской и продуктивной деятельности; 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет продуктивно использовать результаты 
обследования для построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявлениеотклонений и начало коррекционно-развивающей работы 
в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 
возможности развивающегося мозга. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности детей, 

которые возникают у детей впроцессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики в 

рамках своейпрофессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. Главным в оценке 

результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых 

способов действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для построения 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и 

ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтомупри обследовании дошкольника важно определить 

уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с 

учетом показателей речевого,познавательного и личностного развития, выявленных при психолого- педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержаниеобразовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с УО: 

 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков в развитии детей с УО 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с УО пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 

образовательных трудностейи недостатков в развитии. 
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Специфика образовательной деятельности с детьми с УО в рамках данного направления может быть описана в Программе через комплекс 

методических пособий и рекомендаций, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть представлена в виде таблицы). 

 
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного,па 

триотического 

воспитания. 

Ребенок в семьеи 
сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-деловогообщения с взрослыми и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 
совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детейк подражанию; 

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе; 

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 
самостоятельной деятельности, побуждать их использоватьречевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 
сообщения и побуждения); 

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать детей к внеситуативно- 
познавательному общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 
побуждающие детей к вопросам; 

 на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода ребенка на уровень 
внеситуативно- личностного общения, привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 
взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации. 

 Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: на начальных этапах 
работы пробуждать у ребенка интерес ксебе, привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 
называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тутВасенька!»; 

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 
указыватьдруг на друга, называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

 обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 
взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 
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  учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 
обмениваться игрушками; 

 создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой 
и пр.); 

 использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального напряжения, негативных 
поведенческих реакций; 

 вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников (Новый год, День 
рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норми правил: 

 формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через 
пример(взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

 развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 
художественной литературы; 

 развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 
помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: принятие себя «я 
хороший» и умения критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения 

аффективных, негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с УО; 

создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 
поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей; 

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта» и 

интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы 

по 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней  словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и всамостоятельной деятельности: 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры; 

 закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 
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формированию 

навыков само- 

обслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 
вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в которых отражена последовательность действий 
при проведении процессов самообслуживания, гигиеническихпроцедур; 

стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; воспитывать осознание важности 

бережного отношения к результатам труда человека (предметамбыта, одежде, игрушкам и т. п.); 

 развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при 
самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную 
координацию, постепенно подводя к самостоятельным действиям; 

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 
поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы- 
орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, 
ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, 
привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 
изготовлении поделок; 

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 
хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудияи 
материалы для труда; 

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми); 

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь 

 при обучении их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения вбыту, 

социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения: 

 знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, 
световой и другой окружающей человека информации; 

 разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых 
приборов) и обучать элементарному их использованию,учитывая правила техники безопасности; 

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 
детей, процессы памяти, внимания; 
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 обращать внимание на особенности психомоторики детей с УО и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты; 

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 
режимы нагрузок; 

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных правилах безопасного поведения 
в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 
литературой, картинным материалом, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 
иллюстрации, литературные произведения; 

 стимулировать интерес детей к творческим играм   ссюжетами, расширяющими и уточняющими их представления 
о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и 
взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 
МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 
транспортных средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные 
представления в игре; 

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 
информацию (в соответствии с возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости 
согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, 
компьютерных игр и занятий; 

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

 расширять      объем      предметного       (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

 объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 
транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, запрещающие, 
предупреждающие знаки и т. п.); 

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 
ситуациях; 
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  расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 
нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, 

засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 
специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.; 

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 
должны быть знания о правилах безопасного поведения, но информация 

 не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний 
 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практическойдеятельности 

 развивать любознательность, познавательные способности,   стимулировать познавательную активность 
посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды; 

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно- двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, 
учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, 
постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем прикладывания и 
накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное 
восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента 
к образцу-эталону); 

 развивать анализирующее восприятие, постепенно подводитьк пониманию словесного обозначения признаков 
и свойств, умению выделять заданный признак; 

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: 
переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов; 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного, слухового, 
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 тактильно- двигательного восприятия для выделения максимального количества свойств и признаков; 

 развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 
образцами и с реальными предметами; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 
увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 
элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 
прилагательных; 

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке предметов, 
исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации; 

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 
постоянным признаком, размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к их 
идентификации,группировке по двум и нескольким образцам, классификации; 

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основевыделения наглядно воспринимаемыхпризнаков 

Коррекционная 

направленность в 

работе поразвитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образногомышления, способности к моделированию 

 формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

 развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с 
реальными объектами, поощряя стремление детей называть 

«узнанную» постройку; 

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной конструктивной 
деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемыхдействий; 

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ееосновные и вспомогательные части, устанавливая 
их функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и 
плана конструкции; 

 формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей (используют прием 
накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, предваряющей 
процесс воссоздания целого изчастей; 

 развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек; 

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный материал; 
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  совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 

конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 
пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборныеигрушки и крепления с помощью гаек, 

замков и т. п.); 

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как указательные и 
соотносящие жесты, так и словесные указания; 

 побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек; для старших 
дошкольников организовывать конструктивные игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 
разрезными картинками-пазлами и др.; 

 положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, 
побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

 закреплять представления детей об архитектуре как искусстве ио строительстве как труде по созданию различных 
построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, 
отражать это в речи; 

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, 
расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

 формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному образцу, чертежу, 
силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки построек; 

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: отчет, сопровождение и 
планирование деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования после 
выполнения задания, в сравнении с предварительным планом; 

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания 
построек, необходимых для развертывания или продолжения строительно- конструктивных, сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр; 

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным 
планированием и заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических представлений в дочисловой 

период: 

 формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 
размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру,расположению); 
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математически х 

представлений 

совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количествавеличины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить практическим способам 
сравнения множествпутем наложения и приложения; 

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств при их сравнении 
путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 
прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 
глазами; 

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу, после пересчета и 
без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 
пальцах, счетных палочках и пр.; 

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно- 
пассивным действиямс рукой ребенка; 

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее 
число, удаляя один объект из группы; 

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и 
зрительного восприятия; 

 знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 
исходя из уровня их математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числаиз единиц на различном раздаточном материале; 

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 
объектов; 

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 
конструированию из 

различных   материалов   (ниток,   шнуров,   мягкой    цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 
подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 
(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 
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 Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические 

действия: 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую  часть условия, второй — 
другую, третий задает вопрос); 

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 
указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 
пределах усвоенного состава числа; 

 развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; 

 вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и 
вычитание, используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), в 
пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в предметно- практическую и игровую 
деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 
впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху- внизу, впереди-сзади, справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по подражанию, образцу 
и словесной инструкции; 

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением; 

обращать    особое    внимание    на    относительность пространственных отношений при передвижениях в 

различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем обогащения их собственного 
двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с 
помощью стрелки- вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на 
вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления движения, пользуясь 
при этом движением руки и указательным жестом; 

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а 
какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 
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  формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

 побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по 
кругу (по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 
пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

 формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

 формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, 
закреплять эти представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности представления 

детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой 

цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и пониманию последовательности 
и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

 учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных 
периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.; 

 формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных 
зависимостей (Чтосначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 
развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы  по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарныхестественнонаучных представлений 

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 
ориентировки) длявыделения максимального количества свойств объекта; 

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания 
детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 
освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и 
использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 
внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои 
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 впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и 
повышающие эффективность восприятия; 

 организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 
предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 
Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры: 

 создавать условия для установления и понимания причинно- следственных связей природных явлений и 
жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представлениядетей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением 
наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

 вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с 
уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территориидвора и др. 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и 
растений; 

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений 
и практического экспериментирования; 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и 
праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, 
столовая посуда;технические средства и др.); 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, государственной символике, 
гимне страны; национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальномокружении (улица, места общественного питания, 
места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их 
с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, 
Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, 
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 День Победы,спортивные праздники и др.); 

 расширять   словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игровогоопыта детей 

Коррекционная Развитие мыслительных операций: 

направленностьв 

работе по 

развитию высших 

психическихфункций 

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного мышления, создавать 
специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 

 поддерживать мотивацию к   достижению цели при   решении наглядных задач; учить   способам проб, 

примеривания, зрительного соотнесения; 

  развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению 
 поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, 
 используя соответствующееприспособление и пр.); 

  знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми предметами- 
 орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами дляпеска и пр.; 

  формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

  учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных 
 объектов в определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

  учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного 
 узнавания, выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

  развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных 
 игрушек(работу связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 

  развивать наглядно-образное мышление в заданиях поузнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; 
 дом —по элементам и т. д.); 

  развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, 
 моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

  учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 
 детали (2-3 элемента); 
 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 
 конфликтныеизображения; 

  развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности расположения элементов в 
 линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

  развивать   способность   понимать   скрытый   смыл   наглядной   ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 
 простейшие аналогии на наглядном материале; 
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  формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 
наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 
представлений; 

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на 
уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 
понятий малого объема; 

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 
классификацию; 

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических 
приемов дляразвития зрительной и слухо-речевой памяти; 

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, 
семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на раннихэтапах работы; 

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и посредством 
специально подобранных упражнений; 

 развивать способность к переключению и к распределениювнимания; 

развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 
специальных упражнениях. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы 

Развитие импрессивной стороны речи 

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, 
игровые действия; 

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять  особое внимание 
пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с помощью куклы- 

помощника; 
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  в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и высказываний; 

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению значения слова с 
помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксально-префиксальных 
отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе подготовке к 
школе предлагать опору на схемы-модели состава слова; 

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на смыслоразличительную 
функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 
согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

 работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в активной речи малых 
фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.); 

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным, вопросительным), 
учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, побуждение к 
внимательному 

выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка насодержании высказываний детей; 

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка отношение к 
сверстнику какобъекту взаимодействия; 

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к 
использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать конфликтные ситуации с 
помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой 

структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи 
по заданиям учителя-логопеда; 

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением образцов произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, 
скороговорок, чистоговорок и т. д.; 
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  формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо- ритмические и интонационные особенности 
предлагаемыхречевых образцов; 

 воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм повтора, ритм 
чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и 
звуконаполняемости; 

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых фольклорных форм, чтения 
стихов, игр-драматизаций; 

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости, не допуская 
форсированияголоса, крика; 

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок; 

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи; 

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо,шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию различных шумов 
(шуршит бумага,звенит колокольчик, стучит молоток); 

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, стиральной машины 
и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и 
пр.); 

 на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, 
обучатьдетей подражанию им; 

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, 
длинно – коротко и др.); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых сигналов (долготу звука): 
проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным 
звуком; 
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  учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими, твердыми и 
мягкими, звонкими и глухими согласными); 

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в начале слова, глухой 
согласный - в конце слова; 

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить детей давать эти 
характеристики привосприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности, развитием познавательной деятельности; 

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и активизировать словарный 
запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 

слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале 
существительных, глаголов, прилагательных; 

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить 
с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными; 

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и непродуктивных 
словообразовательных моделей; 

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями; 

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых распространенных 
предложений различных моделей; 

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять набор 
используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 
средств их выражения; 

 работать над пониманием и построением предложно-падежныхконструкций; 

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 
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  учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, синтаксических конструкций 
(закончислово предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к постановке вопросов, 
развивать единство содержания (вопрос – ответ); 

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от реплики до развернутой 
речи; 
развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных 

компонентов,лексического содержания и семантического значения высказываний; 

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных 
фишек и схем); 

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, 
учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 
высказывания; 

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему 
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов 
и рассказов из личного опыта; 

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации 
на магнитной доске, рисование пиктограмм, использованиенаглядно-графических моделей; 

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную регуляцию во всех видах 
деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных практических действий, подведении им итогов 
деятельности, при элементарномпланировании с опорами и без; 

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий репертуар с помощью 
обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 
произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

 развивать у детей способность к символической и аналитико- синтетической деятельности с языковыми 
единицами; учить приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и обобщения 
явлений языка; 

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, учить выделять 
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 предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

 учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и «слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-графическую схему; 

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова (педагог произносит короткое слово 

– дети ставят точку, длинное слово – линию – тире); 

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным зрительным образом буквы; 

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезнойазбуки; 

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, зашумления, написания разными 
шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму 

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, 
копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, соблюдая строку и 
последовательностьэлементов; 

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю –стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: 
учить детейсрисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать   элементарную культуру речевого поведения, 

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам 

Коррекционная 

направленностьв 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

 вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 
картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их 
действия; 

читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, 

стремлениеотхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию,поощрять инициативную речь детей; 

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания   на полноценное слушание, фиксируя 
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 последовательность событий; 

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, 
рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность 
событий в тексте; 

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, 
голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, 
стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием; 

вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады и 
т. д. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

развитию детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в 

ее продуктивных видах 

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 
самостоятельногочеркания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр., 

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей с обликом знакомых 
предметов,поощрять их «узнавание» и называние с целью 

 «опредмечивания», рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 
изображению и к себе как объекту для изображения; 

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный 
эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональнымивысказываниями; 

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и самостоятельно; 

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его 
действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности 
со взрослым; 

 учить детей анализировать строение предметов, выделятьформу, цвет целого объекта и его частей, отражать их 
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 с помощью различных изобразительных средств; 

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его 
пропорции; 

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов; 

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - 
осенний пейзаж); 

 развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 
объекта; 

 развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, осваивать различные 
художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков; 

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту,глине), в процессе лепки из которых дети разминают, 
разрывают,соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам предметный вид, 
что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

 развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки; 

 включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

 животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.); знакомить с 
алгоритмами деятельности при изготовленииподелок с помощью аппликации; 

 развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, включающие наклеивание 
заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации 
(при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

 совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

 развивать координацию движений рук, зрительно- двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

 использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления наглядной программы 
высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать первые попытки участия в 
творческой деятельности; 
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  формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. организовывать 
целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать 
свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 
реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание получившегося изображения; 

 развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, 
акцентирования, схематизации; 

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй 
волшебный замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать специальные дидактические 
игры, в которыхтребуется дорисовать незаконченные изображения; 

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности; обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, поддерживать 
стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников; 

 развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при создании сюжетных 
рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путемсопоставления с натурой и образцом, со словесным 
заданием; 

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 
расположения, пространственных отношений языковые средства; 

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о скульптуре малых форм и выделяя 
средства выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность работы 

поприобщению 

к 

изобразитель- ному 

искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства (картинами, 
иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-прикладного 
искусства и др.); 

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, учить их 
эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 
выражать свои чувства и эмоции с помощьютворческих рассказов; 

 закреплять знания детей о произведениях русских художников,используя средства «музейной педагогики»; 

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, воспитывать эстетические 
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 чувства 

Коррекционная 

направленность работы 

в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками 
и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 
определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или 
прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 
предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо); 

 побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, 
проговаривания потешек и стихов; 

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения реагировать на начало и окончание 
музыки; 

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 
музыкальной гармонии; 

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, спокойного и веселого 
характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность как средство для 
активизации и повышения эмоционального фона восприятия окружающего; 

 формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно- слуховые и двигательные представления о средствах 
музыки, передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, включая в занятия разные 
музыкально звучащие предметы и игрушки; 

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, 
хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 
музыкальные впечатления; 

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных произведений и разученных 
мелодий; 

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 
направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития детей с УО; 

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 
барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и умение использовать музыку 
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 для передачи собственного настроения; 
развивать певческие способности детей (чистота исполнения интонирование, дыхание, дикция, слаженность); 

учить пропеватьпо возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию движений в ходе 
выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально-ритмических 
упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под музыку по зрительному 
(картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать плавно руки вверх, в 
стороны,заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять движения в 
соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 
звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки (быстро — медленно); 
самостоятельно придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 
эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с произведениями художественной 
литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся музыкальное произведение, 
передавать свое отношение к нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные образы 
изобразительными средствами; 

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

 жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера музыкального 
произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа         в       образовательной области 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ОУ подразумевает создание условий: для 

сохранения иукрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических 

качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, 

организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в 

процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. 
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Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 

следующие задачи: 

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и 

кистей рук;развитие техники тонких движений; 

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации движений; 

моторной памяти; слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции 

движений. 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений оЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми для нормального роста тела, 
позвоночника и правильной осанки, и средствами физического развития и предупреждения его нарушений 
(занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 
оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы 
сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление 
нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; создавать условия для нормализации их 

двигательной активности: привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в 

совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный 

контроль заработой различных мышечных групп на основе контрастныхощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 
тонуса, приёмы релаксации; 

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-пальцевого переката 
(ходьба по следам, разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения тонизирующего и 
тренирующегоэффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 
возможностям детей, но и несколько превышать их); 

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержанияфизкультурных занятий, упражнений, игр для детей, 
имеющих низкие функциональные показатели деятельности сердечно- сосудистой и дыхательной систем, 
нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 
подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 
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  контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту 

повторений, требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и 
развития разных видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько- ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического воспитания с учетом 
возрастных физическихи индивидуальных возможностей детей; 

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- двигательного аппарата, коррекции недостатков 
осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

 объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 
закаливающих процедур (при участии взрослого); 

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что болит; 

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, 
но спокойным 

 выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; проводить игровые закаливающие 
процедуры с использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и 
т. п.; 

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья; 

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к закреплению у детей представлений и 
практического опытапо основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность работе 

по физической 

культуре 

 создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и 
лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей 
(например, предлагать детям игровые задания: 

«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

 использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные формы организации 

двигательной деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 
подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, 

занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность 
пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во время перемещения по 
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 сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», 
«Валуны» и т. п.); 

 способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных 
движений; 

 совершенствование качественной стороны движений — ловкости,гибкости, силы, выносливости; 

 развивать точность произвольных движений, учить детейпереключаться с одного движения на другое; 

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о 
выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; формировать у детей навыки 
контроля динамического и статического равновесия; учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 
(быстрый, средний, медленный); 

 закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне,при беге парами соизмерять свои движения с 
движениями партнера; 

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко 
приземляться ссохранением равновесия; 

 учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с 
партнером при ловле и бросках мяча; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, предлагать свои варианты игр, 
комбинациидвижений; 

 учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность действий в эстафетах, играх со 
спортивными элементами; 

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и развитии двигательных 
качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в 
соответствии со сценарием досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя корригирующиеупражнения для разных мышечных групп; 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в пространстве: в вертикальной, 
горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

 формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и 
умение рассказать овыполненном задании с использованием вербальных средств; 

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание самостоятельно заниматься с 

полифункциональными модулями, создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 
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  развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии 
с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

 предлагать задания, направленные на формирование координациидвижений и слова, сопровождать выполнение 
упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 
речевой материал, или же один 

 ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция  дифференцированно применять игры   и упражнения для нормализации мышечного тонуса; 

недостатков и развивать движения кистейрук по подражанию действиям педагога; формировать 

развитие ручной дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 

моторики  выполнять согласованные действия пальцами обеих рук. 

   развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 
  разгибать каждый палец на руке; 

   тренировать активные движения кистей (вращения,похлопывания); 

   развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной 
  формы; 

   применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцеви кистей рук при утомлении; 

   развивать практические умения при выполнении орудийных исоотносящих предметных действий; 

   развивать умения выполнять ритмичные движения руками подзвучание музыкальных инструментов; 

   развивать   технику   тонких   движений   в   «пальчиковой   гимнастике»; побуждать   выполнять упражнения 
  пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

   формировать у детей специфические действия пальцами рук виграх с мелкими предметами и игрушками разной 
  фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев 
  рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на 
  образце; 

   развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

   учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

   развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной емкости в другую при 
  использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучиематериалы; 

   учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий 
  флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

   развивать динамический праксис, чередование позиций рук 
  «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 
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  учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания,используя различные виды застежек (липучки, кнопки, 
пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

 формировать базовые графические умения: проводить простыелинии – дорожки в заданном направлении, точки, 
дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

 развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу: проводить 
непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 
линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, линейки, 
лекала; 

 развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, дорисовывая 
недостающие части к предложенному образцу; 

 развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении образца из заданных 
элементов; 

 учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с учетом индивидуальных 
предпочтенийпри выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционно й 

моторики 

 развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно- кинестетические ощущения для усиления 
перцепции артикуляционных укладов и движений; 

 вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной 
гимнастики; 

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

 формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

 развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотносомкнули веки, обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторнойсферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики 

продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно- перцептивных и моторных компонентов 

деятельности (слухо- зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в 

пространстве на основе выбора объекта для движения по заданному признаку); 
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 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий; 

при     совершенствовании     и     преодолении      недостатков двигательного развития использовать разные 

сигналы (речевые инеречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опоройна двигательную активность; 

 развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации; 

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством 
упражнений психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 
жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. п.; 

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести 
действий; танцевальныхдвижений; 

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки 
одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и 
разнонаправленных движений; 

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, 
разной формы; 

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 
двигательное и словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 
сопровождением, речевым материалом; 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать 
выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 
произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим 
образцом 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с УО 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с УО с учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных 

потребностей контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с поставленными задачами и возможностями 

детей с УО. 
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3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на 

«зону ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов психолого- 

педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач общего развития, 

воспитания и коррекции недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с УО. 

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО, этапов и 

методов ее реализации. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации Программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

 
Программы Дидактические пособия 

И. Ярушина «Программа социально – психологической, 

коррекционно – развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста» // «Школьный психолог» 2000. – 

№22. 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2006. и т.д. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 

2005. 

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М., ВЛАДОС, 2007. 

С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с аутичными 

Ю. В. Останкова «Система коррекционно – развивающих 

занятий по подготовке детей к школе» //Волгоград: Учитель, 

2009 г. 

И. Л. Арцишевская «Коррекционные занятия с гиперактивными 

детьми в детском саду» // М: «Книголюб», 2011г. 

Е. О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 

лет»//М: ТЦ «Сфера», 2008г. 

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОО» // М: «Книголюб», 2003г. 

Е.А.Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» // Москва 

«Просвещение» 2005 г. 
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дошкольниками» 
Л.Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

Социально-коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М., 2012. 

Баранникова Н.А. О мальчишках и девчонках, а также их родителях. – М.: ТЦ Сфера, 2012 г. 

Башаева Т.В. «Развитие восприятия у детей Форма, цвет, звук», Ярославль «Академия развития», 2001. 

Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников», Ярославль, «Академия развития», 

2014. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. «Развиваем руки – чтоб учиться писать, красиво рисовать», Ярославль, «Академия 

развития» 2012. 

Программа. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и культуре России», М., 2003. 

Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. «Мы живем в России» (старшая и подготовительная группы), М., 2008. 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет», М., 2007 

Кондрыкинская Л.А. «С чего начинается Родина», М., 2005. 

Кондрыкинская Л.А. «Дошкольникам о защитниках Отечества», М., 2005. 

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей», Ярославль, «Академия развития» 1996. 

Логинова Л.В. «Что может герб нам рассказать», М., 2006 г. 

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Старшая и подготовительная группа./ 

Сост. Т.В. Иванова. – Волгоград, 2008 г. 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. – М.: Айрис-пресс, 2009г Мулько И.Ф. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие дл ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

г. 

Нечаева В.Г., Маркова Т.А. и др. «Нравственное воспитание в детском саду», М., 2005. 

Новицкая М.Ю., Науменко Г.М. « Раз, два, три, четыре, пять мы идем с тобой играть» М., 1995 г. 

Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника», М., 2001. 
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

Парциальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под ред. С.Г. 

Шевченко. - М., «Школьная пресса», 2004 г. 

Е.А. Екжанова Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» М.: Просвещение, 

2005г 

Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР /под ред. 

С.Г.Шевченко, 1998. 

«Программа мониторинга психического и личностного развития детей дошкольного возраста», Осипова О. 

А., Томск, 2011. 

«Методика определения готовности к школе», Ясюкова Л. А., Санкт-Петербург: ИМАТОН, 2006. 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры. – М., Просвещение, 2019. 

Активизация мыслительной и речевой деятельности детей дошкольного возраста. Ставрополь, 2019. 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. Опыт работы по развитию познавательных способностей 

детей дошкольного возраста. – М., Просвещение, 2018. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., Просвещение, 2014. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А. Венгера. – М., 

Просвещение, 2015. 
Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает. – М., Просвещение, 2016. 

Симановский А.Э. « Развитие творческого мышления у детей», Ярославль, «Академия развития», 1996. 

Столер А.А. «Давайте поиграем», М., 1991. 

Щетинина А.М. , Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Буре Р.С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детских садах, М., 1987. 

Буре Р.С. Учите детей трудиться, М., 1987. 

Година Г.Н. Нравственное воспитание детей в совместной трудовой деятельности, М., 1991. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка дошкольника. 2005. 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников, М., 1991. 

Шинкаренко Г.И. Состояние навыков самообслуживания умственно отсталых дошкольников. 2000 
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Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., Просвещение, 2014. 

Касабуцкий Н.И., Столяр А.А. Давайте поиграем. – М., Просвещение, 2014. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М., «Бук-Мастер», 1993. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения. – М., «Бук-Мастер», 1993. 

Колесникова Е.В. Я считаю до 10. – М.: Сфера, 2001. 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование старших дошкольников», Пед. Общество 

России, М., 2003. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 2001. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду», М., 2006. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. – Ч. 1,2. – М.: Баласс, 2001. 

Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников», М., 2003. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М., Просвещение 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду» «Мозаика - Синтез», М., 2008.Тугушева 

Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», 

С-П, «Детство-Пресс», 2008. 

Чекмарев Я.Ф. Обучение арифметике детей шестилетнего возраста. – Изд-во АПН РСФСР, 

Шевченко С.Г. , Капустина Г.М. Предметы вокруг нас. Тетради №1, 2. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 

2000. 

Шевченко С.Г. Природа и мы. – Смоленск, Ассоциация XXI век, 2000. 
 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Методическое обеспечение 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Парциальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под 

ред. С.Г. Шевченко. - М., «Школьная пресса», 2004 г. 

Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
Коваленко В.В., Коваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия. – Краснодар, 2001. 
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 Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах: - М.: ВЛАДОС, 2013. 
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: «СОЮЗ», 2001. 

Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, 

Т.Б. Филичева. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 2013. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 2000. 

Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению ошибок чтения и письма у 

детей. – С. – П., 2000. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Наумова Э.Д. Играя, учимся говорить. – М., 2005. 

Обучение детей с ЗПР в подготовительном классе (Сост.: В.Ф.Мачихина, Н.А. Цыпина). – М., 2007. 

Рузина М.С., Афонькина Ю.А. Страна пальчиковых игр. Развивающие игры. – С.-П.,2008. 

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, предложения – что это?» 

Ч.1. – Смоленск, 2000. 

Тригер Р.Д. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». – Смоленск, 2000. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. – М., 2003 

Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – С.-П., 2014. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. – М., 2015. 

Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном детском саду. – М., 2000. 

Агаева Е.Л. и др. Чего на свете не бывает. 

Бондаренко А.К. Дидактические игра в детском саду. – М., 2013. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М., 2000. 

Венгер Л.А. и др. Игра и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. – М., 2000. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите играя. – М., 2004. 

Новотворцева Н.В. Развитие речи детей. – М., 2003. 

Почитаем – поиграем. Составители Цыпина Н.А., Волкова И.Н. – М., 2004. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 2006. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной 

области 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки». – М.: карапуз-дидактика, 2007.Гаврилова В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. 2010. 

Грибковская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. М.: «Издательство Скрипторий» 

2008. 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн: пластилинография. 2008. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М. Сфера, 2008 г. 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008 г 

Павлова О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд. 2010. 

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях ДОУ/ Под редакцией 

Неретиной Т.Г., М., 2004. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М. Линка-Пресс, 2008. 

Учебно-методическое пособие «Слово за словом». Новокуйбышевск, 2000. 
Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.И. Методика музыкального воспитания. 2005. 

Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. 1985. 

Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. 2005. 
Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с нарушениями речи. 2002. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Береснева З.И. Здоровый малыш. М. Творческий Центр «Сфера» 2004 г. 
Бутко Г.А. «Физическое воспитание детей с задержкой психического развития», 2006 г.. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. М.»ВЛАДОС»,1999 г. 

Кириллова Ю.А. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. С-П «Детство – Пресс», 

2006 г. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М.Линка- Пресс, 2000 г. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. М. Аркти, 1997 г. 
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Павлова П.А., Горбунова И.В. Расти здоровым малыш! М. Творческий Центр «Сфера» 2006 г. 

Полтавцева Н.В., Городова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. Просвещение,2004 г. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. М. «ВЛАДОС»,2002 г 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.:Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2005 г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005 г. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. М. Линка – Пресс, 2006 г. 

Шебеко В.Н. «Физическое воспитание дошкольника», 1996 г. 

Зимонина В. Н. Расту здоровым, «Владос», М., 2003. 

Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у дошкольников. «Учитель», 2010 г. 

Лазарев М. Л., «Академия здоровья», М.; 1997 г. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2009-2010 г. 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: Учебное пособие. Под ред В.И. Орла, 

С.Н. Агаджановой. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 г. 
 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или 

двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов образовательной 

деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 
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Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов деятельности детей с ОВЗ в дошкольном возрасте формируется в 

виде перечней, составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из основных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации. 

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные программы: коррекционные, программы дополнительного 

образования. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных и словесных, 

двигательно- кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с УО: индивидуальные, подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с 

медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с УО должна строиться дифференцированно. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с УО: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с УО должна строиться дифференцированно. 

Для детей с задержкой психического развития во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность 

проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по 

развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников с УО. 

Ведущим специалистом в группе для детей с УО является учитель- дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. В реализации задач образовательной 

программы участвуют также педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель. Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы 

и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с УО в условиях детского сада. Достижение планируемых Достижение целевых 

ориентиров Программы осуществляется за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

 

Циклограмма работы учителя-дефектолога , учителя-логопеда, педагога-психолога 
 

 

Дни недели Время работы Индивидуальные 
занятия 

Код ребенка Консультативный час 
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Понедельник     

 

Примерный учебно-тематический план работы с детьми 

 

 

 

 
Мес 

яц 

Темы занятий и содержание работы 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2 занятия в неделю 

всего 64 занятия 

2 занятия в неделю 

всего 64 занятия 

2 занятия в неделю, 

всего 64 занятия 

1 занятие в 

неделю, 

всего 32 занятия 

 

Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии, стоящими на учёте в социальных службах  и пр. 

строится на основе принципов коррекционной педагогики: опора на сохранные функции, учёт социальной ситуации развития и ориентация на 

зону ближайшего развития, которую он может развить благодаря сохранным функциям и имеющимся ресурсам в виде семьи и педагогов и детей 

ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной 
адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с УО, с трудностями в обучении и социализации, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 
невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 
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 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 
оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 
условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

Положение об индивидуальном плане  

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/02/положение-об-индивидуальном-учебном-плане-СП-чебурашка.pdf 

          Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий целевых групп обучающихся в  

соответствии с ФАОП 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Определяются категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

6. нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

7. обучающиеся с ООП: 

 с УО и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского заключения (дети, 

находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

  часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 
врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

8. дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

9. дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

10.  обучающиеся «труппы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

Специальные условия для получения образования детьми с УО: 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2023/02/положение-об-индивидуальном-учебном-плане-СП-чебурашка.pdf
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№ 

п\п 

Образовательные области 

(направления развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения 

2 Познавательное развитие Кабинет учителя-дефектолога, логопеда, групповые помещения, уголки экспериментирования. 

3 Речевое развитие Кабинет учителя-дефектолога, логопеда, групповые помещения. 

4 Художественно-эстетическое 
развитие 

Групповые помещения, музыкальный зал. 

5 Физическое развитие Зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием и инвентарём). Физкультурные уголки 
в каждой возрастной группе. Спортивная площадка. Медицинский блок. 

 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной 
компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной направленностью, высоким 
уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в российское 
образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах при условии — 
информирования соответствующих структур социальной защиты; 
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 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 
взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Направления работы с педагогами: 

 

Консультативная 

работа включает: 

разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников ‘образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимся; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

КРР с ребёнком. 

Информационно- 

просветительская работа 

предусматривает: 

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

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным 

представителям), педагогам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с УО, трудностями в обучении и 

социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с УO, трудностями в обучении и социализации. 

 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

7. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 

8. Обеспечение психолого- педагогических условий (коррекционная направленность образовательного процесса); учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка на адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

9. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с УО; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 
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10. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм); 

11. Обеспечение участия всех детей с УО, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми, в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

12. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекции недостатков их речевого развития  в штатное расписание  введены: 

учителя- дефектологи (логопеды), музыкального руководителя, педагога – психолога; воспитатели, инструктор по физо) 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с УО, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива структурного подразделения, обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического и речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и 

технологиях организации образовательного процесса для таких детей. 

В связи с этим в структурном подразделении выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием обучения и воспитания детей с УО является создание информационной образовательной среды, использование 

современных информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей 

с УО. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 
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- системное отслеживание статуса ребенка и динамики его психологического развития (наблюдения, диагностика, взаимосвязь педагога и 

родителей); 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в физическом, психологическом 

и интеллектуальном развитии. 

- составление индивидуальных образовательных программ общего развития и 

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

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, воспитатели и медицинские работники – старшая медсестра. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и специалистов, оказывающих поддержку детям с УО. Старший 

воспитатель ДОУ координирует взаимодействие всех специалистов, осуществляет контроль над их деятельностью. 
 

Должность Направление работы Содержание работы 

Воспитатель создание доброжелательной и терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на развитие межличностных 

отношений; 

реализация коррекционных и развивающих задач с учётом 
структуры дефекта; 

учёт компенсаторных возможностей детей. 

укрепляет у детей веру в собственные возможности, 

способствует активному взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, связанные с недостатками в 

развитии; 

взаимодействует со специалистами ДОУ в рамках 

индивидуальной программы развития; 

планирует работу с учётом коррекционно-развивающего 

компонента. 

Учитель – 

дефектолог 

(логопед) 

проведение в течение года диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

разработка индивидуальной программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

консультирование родителей по использованию эффективных 
приёмов для работы с ребёнком в домашних условиях; 

проводит обследование речевого развития с учётом структуры 

дефекта; 

проводит индивидуальную или подгрупповую коррекционную 
работу; 

способствует созданию единого речевого режима в ДОУ для 
закрепления результата коррекционной работы. 

Педагог - психолог Проведение психологической диагностики; 

Разработка индивидуальной программы развития совместно с 
педагогами ДОУ; 

Консультационная работа с родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с ребёнком в домашних 

условиях; 

Оказание помощи всем участникам коррекционно- 

образовательного процесса по формированию толерантного 

отношения в коллективе. 

Осуществляет психологическую поддержку детям с УО в 

адаптационный период; 

проводит психодиагностическую работу; 

разрабатывает индивидуальные развивающие и коррекционные 
программы; 

проводит индивидуальные и подгрупповые занятия по 
эмоциональному и психическому развитию. 
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Музыкальный 

руководитель 
определение содержания музыкальных занятий с учетом 
диагностики и структуры дефекта; 

оказание полимодального воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие музыкального и 

фонематического слуха, зрительного восприятия музыкальных 

образов и передача этих образов в движении); 

участие в работе ПМП консилиума по реабилитации детей с УО 
и детей-инвалидов. 

развивает мелодико-интонационную выразительность речи; 

закрепляет навыки в развитии моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой,  моторики, мимики); 

осуществляет подбор музыко - терапевтических произведений, 
речевого, певческого материала, адекватного речевому развитию 
ребёнка; 

разрабатывает программу изучения и наблюдения за ребенком 
на музыкальных занятиях. 

отслеживает динамику развития у ребенка музыкально – 
ритмических видов деятельности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

создание и реализация условий совершенствования физического 

развития и здоровья детей в разных формах организации 

двигательной активности (утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, праздники, спортивные соревнования, подвижные игры 

и т.п.). 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка; 

изучает и развивает двигательную сферу ребенка: (общую и 

мелкую моторику, статический и динамический праксис, 

координацию и согласованность движений, смысловую 

организацию движений, умение выполнять действия по показу и 

речевой инструкции); 

проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с учётом 

особенностей физического и психического развития; 

использует специальные упражнения, которые способствуют 

тренировке правильного дыхания, удлиненного выдоха, 

развитию темпо – ритмической организации; 

участвует в выборе методов закаливания ребенка с УО, даёт 
практические советы родителям и педагогам. 

Медицинская сестра реализация комплексного психолого – медико- педагогического 
подхода к детям с УО; 

соблюдение санитарно – противоэпидемического режима; 

повышение оздоровительного эффекта комплекса мероприятий 

по укреплению и сохранению физического и психического 

здоровья. 

выполняет врачебное назначение; 

выбирают в совместной деятельности с воспитателем основные 
методы по закаливанию детей. 

 

Реализация КРР с обучающимися с УО и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с УO и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 
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КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, 

находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственна быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогов), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности — сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ИПК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута — психолого-педагогического — 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога и (или) родителей (законных представителей). 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети: 

 имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

 эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); 

 поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

 проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

 проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 
лидерстве); 

 проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 
расторможенность, снижение произвольности внимания) 
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 3.1 Обязательная часть 

III Организационный раздел 

 3.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания
6
 

В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы общие и специальные материально-технические условия, 

позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, 

образовательных потребностей участников образовательной деятельности (детей с УО и их семей). Преодоление задержки психического 

развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и 

здоровьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с УО. 

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей с УО, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 детей 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 детей 
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 и участников совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, 

                                                      
6
 ФОП П.32 
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взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 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 детей); 

 создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, 

музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, 
педагогов дополнительного образования), 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 детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках УО. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. выполнение требований: 

 выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования СанПиН, к: условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, оборудованию и содержанию территории и помещений, 

размещению оборудования в помещениях, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, режиму дня и 

организации воспитательно- образовательного процесса, организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования,восприятия произведений 

словесного,музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 

Среда должна обеспечивать потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления 

здоровья с учетом образовательных потребностей детей с УО. 

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды учитывается специфика информационной социализации детей 

и правила безопасного пользования Интернетом. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с УО с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории развития и 

с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять следующим требованиям и 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 детей с УО, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения 

детей; 

трансформируемой обеспечивать возможность изменений предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональной обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих предметно-пространственной среды 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности; 

доступной обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей 

ребенка с УО, уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, 
двигательной и речевой активности; 

безопасной все элементы развивающей среды должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

эстетичной все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка. 

 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- 

эстетической и физической) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с УО, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности Организация должна быть оснащена и оборудована: 

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными инструментами, 
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спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, 

продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием 

взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной литературой по проблеме организации 

коррекционно- образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, в том числе с УО; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии с 

направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с УО. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. Необходимо создать 

условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. 

При разработке АООП для детей с УО за педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом 

различных условий, сложившихся в Организации, групп различной направленности и сроков реализации Программы, особенностей 

развития различных групп детей с УО или конкретного ребенка. 

 

Средства обучения и воспитания 

 
№ п\п Наименование 

 1. Материальные средства обучения 
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 Предметы материальной культуры: 
натуральные объекты: объекты растительного и животного 

мира,реальные предметы (объекты); 

изоразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и др. 

игрушки: 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные 

игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; наборы для фокусов; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные игрушки (сказочные 

персонажи, животные) и др.; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 

учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и др.;дидактический материал (раздаточный материал). 

 2.Учебно-методическое обеспечение: 

- пакеты прикладных программ по различным образовательным областям; 
- учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 
- тестовый материал; методические разработки (рекомендации). 

 3.Художественные средства 

-произведения искусства и иные достижения культуры 
-произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, 
-детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
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 дошкольников), 
-произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

 4.Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных художников, книжная графика, 
- предметные картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

- графические модели (графики, схемы и т. п.) 

 5.Дидактические средства 

-разнообразные развивающие игры и игровые пособия, 
-конструкторы, 

-экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, 

-рабочие тетради на печатной основе 

- атласы, 

-магнитные плакаты 

-слайд - альбомы, 
- диагностические материалы и др. 

 6.Информационные материалы и пособия 

- электронные учебно-методические комплексы, 
- содержащие разнообразный дидактический материал для занятий по программе, 

- мультимедийные презентации, 

- видео и фотоматериалы с элементами анимации 

 7.Технические средства 

 - 5персональных компьютеров + 1ноутбук. 
- 4 принтеров ч/б;+ 1 принтер цветной; 

- 2 копировальных аппарата; 

- 1 факс; 

- 1 сканер. 

Магнитная доска и комплект материала к ней. 

Наборное полотно. 

Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 
Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. (Детские эспандеры, шарики су-джок, 
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 массажные кольца, массажные мячики, массажные коврики) 
 
 

 3.1.2.Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

разных возрастных групп соответствует АОП 

Примерный перечень художественной литературы. 

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,  .», «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» 

норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «ИПалтай-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 
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 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 ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс ДИ. 

«Очень страшная история», «Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский КИ. «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 ребёнок», «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. «Воробъишко»; Мамин-Сибиряк ДН. «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 

ЛМ. «Бабушкины руки» (пер. с exp. 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. Мязоте); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни 

удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ- 

Йепурил» 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. «Мафин 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 
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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); 

«Заяцквастун» (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 Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А. 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; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; 
«Летучий корабль», пер. с ук. 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. «Верёвочка», «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. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; 

Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак СЯ. «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 зелёный…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт 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 ИЗ. «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 МИ. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», 

«Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков СТ. «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 НИ. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (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. «Домовёнок 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 поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» 
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 (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; 

Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк ДН. «Алёнушкины 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 слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир 

Г.Л. «Как лягушку продавали»; Телешов НД.  «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. © датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Гаизен), «Гадкий утёнок» 

(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 слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. КИ. Чуковского, стихи 

в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса c дикими тусями» (в пересказе 3. Задунайской нА. Любарской); 

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт  на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.3. 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, заклички, 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 

БВ. 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/ 
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 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. Дехтерёва), «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. «Поёт зима, 

аукает...», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная 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 Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. 

«Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; 

Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.Л. «Первый ночной таран; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьёв Е.3. «Обрывок 

провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 

рассказа по выбору); Зощенко ММ. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок- 

травник», «Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн АИ. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый 

год»; Носов НН. «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», «Серёжик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа 

по выбору); Сладков НИ. «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 твёрдом слове»; 

Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов СГ. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. 

«Двенадцать месяцев; Паустовский К.Г. «Тёплый 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 

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 
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разных стран. гамма» (пер. с болг. ИП. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. сангл. 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 ЭЛ.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая туляла 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.3. 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. «Иляпа волшебника» (пер. со шведск. 

языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 
 

От 4 лет до 5 лет 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д.   Васильева-Буглая, си. 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. Майкапар «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 иС. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 
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 Агафонникова. 
Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз T. Назарова-Метиер, 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. 

Тиличесвой, 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. В. Тиличеевой; «Андрей-воробей», 
рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», — муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
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 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. Шурауса («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 
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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 © 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; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. В. 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. 
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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 4 до 5 лет 

Иллюстрации, 

репродукции картин 

ИЕ. 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»; ИИ. Машков «Рябинка», 
«Малинка». 

Иллюстрации к 
книгам: 

В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

От 5 до 6 лет 
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Иллюстрации, 

репродукции картин: 

Ф.А. Васильев «Перед дождем»; ИЕ. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снегу; 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»; ИИ. 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 Алёнушка 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; ИХ. Хруцкий «Цветы и плоды»; ИИ. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», 

И.И. Шишкин «Рожь»; АИ. 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»; КФ. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров — Водкин «Утренний натюрморт»; КЕ, Маковский 

«Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель 
«Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к 

книгам 

ИЯ. 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». 

 

3.1.3Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений
7
 

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 ребёнка, 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 ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

                                                      
7
 ФОП п.33 
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неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 
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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) 

Для детей старшего дошкольного 

возраста 
(6-7 лет) 

Для детей старшего 

дошкольного возраста 
(7- 8 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», 

режиссёр 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 

Фильм «Малыш и Карлсон», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка- 

путешественница», студия 

«Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкии, 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 «Ёжик в тумане», студия 

Полнометражный 

анимационный фильм «Снежная 

королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр 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. Звёздные 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 

\Май Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный 

анимационный фильм «Король Лев», 
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«Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», 

режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм      «Каникулы      Бонифация»,       студия 

«Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм      «Тоследний       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         ёлке»,         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 ИУ фимиев, 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 «Целкунчик» 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 

«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»,     студни 

«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. 

студия \Ман Гузпеу, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный 

анимационный фильм «Мой сосед 

Тоторо», студия «СНЫ», режиссер Х. 

Миядзаки, 1988. 

Полнометражный 

анимационный фильм «Рыбка Поньо на 

утесе», студия «СЫ, режиссер Х. 

Миядзаки, 2008. 
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друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив 

авторов, 1971-1973. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», 

студия «Рики», режиссёры: 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. 

 

 
 

3.1.4. Описание психолого-педагогических и кадровых условий 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями
8
: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, 

образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное Детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 

начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, 

соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально- личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

                                                      
8
 ФОП п.34 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с УО на основе специальных психолого-педагогических подходов, 

методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального 

сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации Федеральной 

программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- 

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.1.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции детского сада их создание в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых 

дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 
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 во среда - «В гостях у сказки». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам, запоминать и заучивать 

стихи. 

 в четверг - «В гостях у Фиксиков» . 

Цель: Формировать умения действовать с интерактивной доской, электронными дидактическими пособиями 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Календарный__план_к_программе_воспитания.pdf 
 

 3.1.6.Организация предметно-развивающей среды для детей с умственной отсталостью 

 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с УО с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: 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 активности детей с УО, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей с УО; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития ребенка с УО, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, 

предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 

деятельности и др. 

 

 

Предметно-игровая среда для детей с УО строится на определенных принципах
9
: 

                                                      
9
 ФАОП п31 

http://gbouooh15.minobr63.ru/wp-content/uploads/2022/03/Календарный__план_к_программе_воспитания.pdf
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Принцип дистанции установление контакта между ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребёнка 

ведётся на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается посредством 

использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в зависимости от задач занятия, желания 
детей и взрослого. 

Принцип активности формирование активности у детей и проявления активности взрослого, по сравнению с домашней обстановкой 

среда в дошкольной организации должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может достигаться 

наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной близости от детей, создание реальных 

условий для воссоздания «взрослых форм деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и 
т.д.) 

Принцип стабильности- 

динамичности 

в цветовом и объёмно- пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности 

должны выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 
материал, сборно-разборные игровые модули и т.д). 

Принцип открытости и 

закрытости 

Открытость природе («зелёные комнаты», организация участков с растущими на них деревьями кустарниками, 

клумбами, проживание домашних животных). 

Принцип комплексирования 
и гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность 
детям свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в зависимости от интересов и 
желаний (организация различных функциональных помещений: просторный кабинет для занятий учителя- 
дефектолога с детьми, спортивный и музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т.п. ). 

Принцип эмоциогенности 

среды, индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального 

благополучия каждого 

ребенка 

достигается путём использования в детской группе определённых семейных традиции (фотоальбомы, стенды с 

фотографиями детей, близких родственников; наличие разновеликих зеркал, стимулирующая цветовая среда 

групповых помещений и т.д.). 

Открытость культуре элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера, 

среда детских учреждений должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом. 

Открытость обществу, 

открытость своему Я 

среда организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, 

фотографии, уголки «уединения» и т.д.). 

Принцип учёта половых и 

возрастных различий детей 

зонирование спален, закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т.д.) 
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При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно- эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей с УО как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых мероприятий (досугов, 

взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей с УО соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 
 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей с УО. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
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Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных функций у 

детей 

упражнения дляразвития мелкой 

моторики; 

гимнастика для глаз; 

игры на снятие мышечного 

напряжения; 

простые и сложныерастяжки; 

игры на развитиелокомоторных 

функций; 

комплексы массажаи самомассажа; 

дыхательныеупражнения; 

игры на развитиевестибулярно- 

моторной активности; 

кинезиологическиеупражнения 

Сортировщики различных видов, треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для надевания; 

наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с образцамисборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки»,«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для навинчивания; набор 

для подбора по признаку и соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их пальчиками наборы 

ламинированных панелей для развития   моторики; 

магнитные лабиринты   сшариками; пособия по развитию 

речи; конструкция с шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных эмоций; 
-игры на регуляцию деятельности 

дыхательной системы; 

-игры и приемы для коррекции 

тревожности; 
-игры и приемы, направленные на 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 



303 
 

 формирование 
адекватных форм поведения; 

-игры и приемы для устранения детских 

страхов; 

-игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля 

изображениями эмоций; сухой бассейн, напольный балансир в 

виде прозрачной чаши; сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 
познавательной деятельности 

- игры на развитие концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития мышления; 

- игры и упражнения для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения дляактивизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным тематикам; наборы 

объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики и пазлы; 

наборыкубиков с графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур плоскостных и 

объемных; 

наборы демонстрационного и раздаточного счетного 

материала 

разного вида; 

математические весы разного вида; пособия для изучения 

состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование иинвентарь для 

исследовательской деятельности с методическим 

сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные плакатыпо различным тематикам; 
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  игры- головоломки 

Формирование - игры и упражнения для речевого Бусы   с элементами разных форм, цветов и размеров с 

высших развития; образцами сборки; 

психических -игры на развитие саморегуляции; набор составных картинок с различными признаками для 

функций -упражнения для формирования сборки; 
 Межполушарного взаимодействия; наборы кубиков с графическими элементами на 
 -игры на развитие зрительно- граняхи образцами сборки; домино картиночное, 
 Пространственной координации; логическое, тактильное; лото; игра на изучение чувства 
 -упражнения на развитие концентрации тренажеры для письма; аудио- и видеоматериалы; 
 внимания, двигательного материалы Монтессори; логические игры с прозрачными 
 контроля и элиминацию карточками и возможностью самопроверки; логические пазлы; 
 импульсивности и агрессивности; наборы карт с заданиями различной сложности на 
 -повышение уровня работоспособности определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 
 нервной системы планшет с передвижными фишками и тематическими наборами 
  рабочих карточек с возможностью самопроверки; 
  перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 
  трансформируемые полифункциональные наборы 
  разборных ковриков. 

Развитие -игры на взаимопонимание; Фигурки людей,игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

коммуникативной -игры на взаимодействие элементами для совместных игр; набор составных 

деятельности  «лыж» для коллективнойходьбы, легкий парашют, для 
  групповых упражнений; диск-балансир для двух 
  человек; домино различное, лото различное; 
  наборы для театрализованной деятельности 

 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их содержания 
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Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы 

стационарными или мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс; 

– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. Основной задачей методического кабинета является создание 

условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего дошкольного и 

специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного 

процесса, обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с УО. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим 

работникам. На базе методического кабинета под руководством методиста создаются различные творческие и рабочие группы для решения 

перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк 

методических разработок; периодические издания. 

АООП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития различных групп 

детей с УО или конкретного ребенка. 

 

 3.1.7.Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых должно 

соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной труппе. 
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Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или отдельных её компонентов, в 

связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна создать условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств OO и/или учредителя. 

 

 3.1.8.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей 

участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 

система условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на 

нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать 
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сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 

затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 

темп деятельности и так далее). 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее  

4-7 лет 
 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее  

4-7 лет 
 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок не менее для детей до 7 лет 3 часа в 
день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в 
день 

Утренний подъем не ранее все возрасты 7 ч 
00минут 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

Перерыв во время занятий длягимнастики, не менее все возрасты 2-х 
минут 
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Режим дня в дошкольных группах в соответствии с ФОП ДО 
 

Содержание 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 минуты, перерыв между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 
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Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Утренний приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

(не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъём детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Система закаливающих мероприятий в течение года 

 

I квартал (осень) II квартал (зима) III квартал (весна) IV квартал (лето) 

1 2 3 4 

Средняя группа 

Обучение полосканию рта, 

элементам обширного 

умывания; сон без маек; 

гимнастика после сна; 

ходьба босиком; хождение 

по дорожкам «Здоровья»; 

воздушные ванны; 

гимнастика после сна. 

Физкультурные занятия без маек и 

чешек; ходьба босиком; сон без 

маек; обширное умывание после 

сна; хождение по дорожкам 

«Здоровья».   

Физкультурные занятия без маек и 

чешек; ходьба босиком; сон без 

маек; обширное умывание после 

сна; хождение по дорожкам 

«Здоровья».   

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 

Старшая группа 

Гимнастика; физкультурные 

занятия без маек и босиком; 

сон без маек; гимнастика в 

кровати; хождение по 

дорожкам «Здоровья»; 

обширное умывание; 

воздушные ванны;  

Гимнастика; физкультурные 

занятия без маек и босиком; сон без 

маек; гимнастика в кровати; 

хождение по дорожкам «Здоровья»; 

обширное умывание; воздушные 

ванны;  

Гимнастика; физкультурные 

занятия без маек и босиком; сон 

без маек; гимнастика в кровати; 

хождение по дорожкам 

«Здоровья»; обширное умывание; 

воздушные ванны  

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 

Подготовительная группа 

Гимнастика; хождение по 

дорожкам «Здоровья» (1 

мин);  физкультурные 

занятия без маек и босиком; 

сон без маек; гимнастика в 

кровати; обширное 

умывание; воздушные 

ванны; 

Гимнастика, хождение по дорожкам 

«Здоровья» (2 мин);  

физкультурные занятия без маек и 

босиком; сон без маек; гимнастика в 

кровати; обширное умывание; 

воздушные ванны  

Гимнастика; хождение по 

дорожкам «Здоровья» (3 мин.);  

физкультурные занятия без маек и 

босиком; сон без маек; гимнастика 

в кровати; обширное умывание; 

воздушные ванны.  

См. III квартал; солнечные 

и воздушные ванны; 

купание в плескательном 

бассейне. 

 

Система закаливающих мероприятий в течение дня  

 

Мероприятия Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовит. группа 



311 
 

Круглый год при благоприятных условиях 

Приём на улице (летний период) 

Утренняя зарядка (ритмика) 

С мая по август на улице в сочетании с дыхательной гимнастикой и коррекционными 

упражнениями (в облегчённой одежде, обуви); с сентября по май – в зале (без маек, 

босиком). 

Хождение по дорожкам «Здоровья» Без маек, босиком (коррекционные упражнения) 

Воздушно температурный режим  

+20 

 

+20 

 

+18 

Сквозное проветривание 3 раза до +14-16 

Одностороннее проветривание  Постоянно открытая фрамуга с подветренней стороны 

Одежда детей в группе Облегчённая: носки, гольфы, шорты, рубашки и платья с коротким рукавом 

Сон (специальные меры закаливания) В хорошо проветриваемом  помещении (+17-18) без маек 

Гимнастика после дневного сна, обширное 

умывание 

Упражнения - побудки 

Физкультурные занятия: 

в зале  

 

на улице (в облегчённой одежде)  

 

 

 

3 раза в неделю 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

Прогулки (ежедневно проводятся 

физкультурные упражнения, подвижные и 

спортивные игры) 

до – 15 до – 20 

Организация проветривания 

   Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы (согласно СанПин 

2.4.3648-20) 

   Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается 

кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 C. 

   В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут 

до подъема. 

   В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

   Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с приложением 3 настоящих санитарных 

правил. 
 

Примерная сетка занятий на 2024 – 2025 год в соответствии с ФАОП ДО (в разработке)  

 

Учебный календарный план на 2024-2025 учебный год (в работе) 
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 3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

1 «Я, ты, мы» Авторский коллектив: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.Издательство: Просвещение, 2015.Возрастной контингент – от 3 до 6 
лет.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

2 «Я – человек»Автор - С.А. КозловаИздательство: Школьная пресса, 2014 г.Возрастной контингент – от 3 до 10 лет.Имеет гриф 
«Допущено Министерством образования РФ». 

3 Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2017.Автор: Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н 

4 Дошкольнику - об истории и культуре России /Данилина Г.Н. -М.:АРКТИ,2015г. 

5 Рыжова Н.А.Напиши письмо сове: книга для детского сада и начальной школы: экологический проект.- М.:Какрапуз-Дидактика,2007г 

6 Картушина М.Ю.Зеленый огонек здоровья. Старшая группа.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015г. 

7 Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста /Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2016. – 251 с. – 
(Школа развития) 

8 Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: практическое пособие /Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова. – 2-е 
изд. – М.: Айрис-пресс, 2018. – 128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 
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Познавательное развитие 

1 «Наш дом – природа» Автор: Н.А.РыжоваИздательство «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2015г.Возрастной контингент – от 5 до 7 лет. 

2 «Конструирование и художественный труд в детском саду». Автор: Л.В. КуцаковаИздательство: «ТЦ Сфера», 2015Возрастной 

контингент – от 1 до 7 лет. 
Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

3 "Семицветик"* Программа и руководство по культурно-экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.Авторский 
коллектив: В.И.Ашиков, С.Г.АшиковаИздательство «Педагогическое общество России», 1998г.Возрастной контингент – от 3 до 7 

лет.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

4 «Математика в детском саду». *Конспекты занятий. Комплект из 4 книг: для занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.Автор: 
В.П. НовиковаИздательство: Мозаика-Синтез, 2015.Возрастной контингент – от 3 до 7 лет. 

5 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе д\с. Математика- .Воронеж:- ЧП Лакоценин, 2007г. 

6 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соц. действительностью. Младшая, средняя, старшая, подг.группы.-М.: 
Элизе Трэйдинг,ЦГЛ,2014г. 

7 Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окур. Миром. Младшая группа.- СМ.: ТЦ СФЕРА,2017г. 

7 Великой победе посвящается: Праздники в детском саду/ сост. Ю.Е. Антонов- М.: ТЦ СФЕРВ,2015г 

Физическое развитие 

1 «Воспитание ребенка - дошкольника развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, 

активного. Модуль «Расту здоровым» Автор: В.Н. ЗимонинаВозрастной контингент – от 3 до 7 лет.Издательство «Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС», 2015г.Имеет гриф «Допущено Министерством образования РФ». 

2 Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст) Авторы: В.Т. Кудрявцев, Б.Б. ЕгоровИздательство: ЛИНКА-ПРЕСС, 
2015.Возрастной контингент – от 4 до 7 лет 

3 Физическая культура в дошкольном детстве.- М.: Гуман. Изд. центр Владос,2014г.Автор: Н.В.Полтавцева. 

4 Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработки занятий . 1 часть.\Сост. М.А.Фисенко.- Волгоград : ИТД Корифей, 2018г. 

5 Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. Е.И.Подольская.-Волгоград: Учитель,2019г. 

6 Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2017 

7 Маханева М.Д.Здоровый ребенок. Методическое пособие. .- М.:АРКТИ,2014г. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основная общеобразовательная Программа образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения «» ГБОУ ООШ № 

11 г. Новокуйбышевска Самарской области разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерацией от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный номер № 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которыхориентированна ООП-ОП ДО 

 

Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отражается приоритетное направление деятельности дошкольного образовательного учреждения — формирование у детей основ здорового образа 

жизни. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения 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; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
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предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

         Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре, педагога –            

     психолога, учителя- дефектолога (логопеда). 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и предусматривает реализацию по пяти образовательным областям 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Цель: 

- усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление 
самостоятельности, 

Цель: 

- развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

- формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование 

первичных представлений 

 

Цель: 

- владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

- обогащение активного 

словаря; развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической  и 

монологической речи; 
- развитие речевого 

Цель: 
- развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; 

- становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру; 

Цель: 
- приобретение опыта в 

следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 
- способствующих 
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:

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной 

деятельности   со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и  к 

сообществу  детей   и 

взрослых в Организации; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; формирование 

основ  безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

о себе, других людях, 

объектах окружающего 

мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего  мира 

(форме, цвете, размере, 

материале,   звучании, 

ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об   отечественных 

традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме  людей,  об 

особенностях её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

творчества; 
- развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности  как 

предпосылки обучения 

грамоте 

- формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; 

- восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора; 

- стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

- реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

правильному 

формированию   опорно- 

двигательной    системы 

организма,   развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной  и 

мелкой  моторики  обеих 

рук, а  также   с 

правильным,       не 

наносящем  ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений 

о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение  его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 
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Возрастные особенности воспитанников 

В структурном подразделении «Детский сад «Надежда» воспитываются  дети в возрасте от 3 до 7 лет и функционируют 4 группы: 
– средняя группа (4-5 лет); 

- старшая группа (5-6 лет); 

– подготовительная группа (6-7 лет). 

 

 4.2. Используемые Программы: ФОП и парциальные программы 

 

Образовательная 
область 

Название 
программы 

Цель, задачи Планируемые результаты Автор (источник) 

«Социально- 

коммуникативное» 

ПДД Цель: Комплексное обеспечение 

разностороннего развития   детей 

и      изучения безопасного 

поведения на улице. 

Задачи: 

1. Совершенствовать систему 

работы по обеспечению 

безопасности детей 

дошкольного возраста. 

2. Сформировать  у   детей 

прочные навыки и устойчивые 

знания культурного поведения 

на улице и транспорте. 

3.Выработка    навыков 

самобезопасности, 

осознанности, охраны  своего 

здоровья детьми и взрослыми, 

умения принимать адекватные 

решения в сложной дорожной 

обстановке. 

4. Внедрение эффективных 

технологий сотрудничества по 

ПДД с социумом в практику 

работы. 

Расширение представлений 

детей об окружающей 

дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

Устойчивый  интерес к 

освоению дорожной грамоты. 

Сформированность  умений 

быстро и  правильно 

ориентироваться в дорожных 

ситуациях 

Сформированность  умений 

предвидеть опасные ситуации 

и избегать их. 

Ориентация детей на 

соблюдение  правил  в 

дорожно-транспортной 

среде.. 

Черепанова С.Н. Правила 

дорожного движения 

дошкольникам. – М.: 

«Издательство Скрипторий 

2003», 2009. – 80 с. 
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«Познавательное 

развитие» 

познавательно – 

исследовательской 

(экспериментальной) 

деятельности 

Мир оригами 

Цель: Создание условий для 

развития по¬исково- 

познавательной деятельности 

детей 3—7 лет как основы 

интеллектуально-личностного, 

творческого развития. 

Задачи: 

1. Развитие у детей 

дошкольного возраста 

предпосылок диа¬лектического 

мышления, т.е. способности 

видеть многообразие мира в 

системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей, что, в свою 

очередь способствует 

проявлению творческих 

способностей. 

2. Развитие собственного 

познавательного опыта в 

обобщен¬ном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, 

символов, условных 

заместителей, моделей). 

3. Расширение перспектив 

познавательной 

исследовательской деятель¬ности 

путем включения детей в 

мыслительные, моделирующие, 

преобразующие действия. 

4. Поддержание у детей 

интереса к познанию 

окружающей действительности с 

помощью постановки 

проблемных вопросов, 

наблюдения и 

Анализируют объект с точки 

зрения его практического 

использования и заданных 

условий, 

Экспериментируют с новыми 

материалами, осуществляют 

планирование; 

Развивают собственный 

замысел, экспериментируют с 

новыми материалами; 

Активно   проявляют 

положительные  эмоции от 

сотрудничества. 

Мониторинг в детском саду. 

Научно-методическое пособие. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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  экспериментирования.   

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

самостоятельной 

творческой 

конструктивно- 

модельной 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Цель: Создание условий для 

развития развитие научно- 

технического и творческого 

потенциала личности старшего 

дошкольника через обучение 

элементарным основам 

технического конструирования и 

робототехники. 

Задачи: 

Развивать у дошкольников 

интерес к моделированию и 

техническому конструированию, 

стимулировать детское научно- 

техническое творчество. 

Формировать у детей старшего 

дошкольного возраста навыки 

начального программирования. 

Развивать психофизические 

качества детей: память, 

внимание, логическое и 

аналитическое  мышление, 

мелкую моторику. Формировать 

у детей коммуникативные 

навыки: умение вступать в 

дискуссию, отстаивать свою 

точку зрения; умение работать в 

коллективе, в 
команде, малой группе (в паре). 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется  в 

конструктивной 

деятельности. 

Проявляет 

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в процессе 

легоконструирования, имеет 

творческие увлечения. 

Демонстрирует высокую 

техническую грамотность. 

Владеют умениями 

моделирования  и 

макетирования простых 

предметов. 

Охотно и плодотворно 

сотрудничают с другими 

детьми в процессе 

выполнения коллективных 

работ. 

Фешина Е.В. «Лего- 

конструирование в детском 

саду». - М.: ТЦ Сфера, 2012.- 

114с. 

«Физическое 

развитие» 

ЗОЖ «Разговор о 

правильном 

питании» 

Цель: Формирование у детей 

культуры питания и воспитание 

ценностного отношения к своему 

здоровью. как составляющей 

здорового образа жизни у 

дошкольников 

- закрепляются знания у 

ребенка о внешнем и 

внутреннем строении 

человека, активизируется 

потребность в наблюдении за 

развитием своего организма; 

Карпова Ю.  В. 

Диагностические  карты 

индивидуального развития 

ребенка 

Подготовительная к школе : 

методическое пособие / Ю. В. 



320 
 

  Задачи: 
Формировать  навыков 

правильного питания  для 

гармоничного роста и развития 

дошкольников. 

Рассширять представление детей 

о функционирование организма 

человека и его возможностях. 

Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью и 

соблюдение правил личной 

гигиены. 

- знает и соблюдает правила 

личной гигиены, бережно 

относится к своему здоровью; 

- имеет представление о 

значимости правильного 

питания для 

функционирования организма 

человека; умеет применять 

полученные знания в 

повседневной жизни; 

Карпова – М. : Вентана-Граф, 

2016. – 112 с) 

«Патриотическое 

воспитание» 

«Я гражданин 

России» 

Цель: Формировать у детей 

дошкольного возраста 

патриотические отношения и 

чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе 

исторических и природных 

особенностей родного края. 

Воспитание собственного 

достоинства как представителя 

своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, 

будущему родного края, 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей. 

Задачи: 

-Формирование у дошкольников 

нравственных качеств личности 

через ознакомление с родным 

городом. 

-Формирование гражданской 

позиции и патриотических чувств 

Сформированны у 

дошкольников нравственных 

качеств личности через 

ознакомление с родным 

городом 

Сформированы гражданские 

позиции и патриотических 

чувств к прошлому, 

настоящему и будущему 

родного края, чувства 

гордости за свою малую 

Родину. 

- привиты у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он 

родился; любви и уважения к 

своему народу, его обычаям, 

традициям. 

Сформированны основы 

экологической культуры, 

гуманного отношения ко 

всему живому. 

Евтушенко С., Веселова Л. 

Воспитание большого 

гражданина России. // 

Дошкольное воспитание 2007 

№6, с.118-121. 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Мы живём в России. // 

гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников в 

подготовительной группе 

Москва 2010 
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  к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину. 

-Воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он 

родился. 

-Воспитание любви и уважения к 

своему народу, его обычаям, 

традициям. 

Формирование основ 

экологической культуры, 

гуманного отношения ко всему 

живому. 

Формирование художественного 

вкуса и любви к прекрасному, 

развитие творческих 

способностей. 

Воспитание у дошкольников 

чувств уважения к Защитникам 

Отечества. 

Воспитание здорового образа 

жизни. 

Воспитание чувства уважения к 

профессиям и труду взрослых. 

сформированы 

художественного вкуса и 

любви к прекрасному, 

развитие творческих 

способностей. 

Привиты у дошкольников 

чувства уважения к 

Защитникам Отечества. 

 

 

 4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отношений: к труду, событиям внутренней и 

международной жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 

практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение 
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в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие 

основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные 

документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В структурном подразделении «Детский сад «Надежда» применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

-наглядно - информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению        поверхностного        суждения        о         роли        детского         сада,        оказывают         практическую        помощь        семье. 

К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки - передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно - аналитические (способствуют организации общения с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами ДОО совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений о работе ДОО путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе структурного подразделения активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; семинары-практикумы для родителей; педагогические гостиные; круглые столы клуб и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы 

является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как педагогическая гостиная, круглый стол, «Что? Где? Когда?», 

клуб «Мой малыш и я». Такие формы направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 
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саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств, с целью ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. 

д.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу). 

 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с УО базируется на 

нормах закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с УО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного образования 

детей с УО возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. Финансирование реализации осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение 

государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с УО учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму реализации образовательных 

программ, специальные условия получения дошкольного образования с учетом особых образовательных потребностей детей с УО, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей, а также иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления образовательной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется в соответствии с требованиями, определенными положениями Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. 

№ 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования 
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детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации АООП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными потребностями 

воспитанников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Циклограммы работы учителя – дефектолога, учителя – логопеда, педагога-психолога 

Циклограмма работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога 

 

 

Дни недели Время работы Индивидуальные 

занятия 

Код ребенка Консультативный час 

 
Понедельник 

    

 

Примерный учебно-тематический план работы с детьми 

 

 

Мес 

яц 

Тема и содержание раздела 

    

 

 

 

Циклограмма работы учителя-дефектолога , учителя-логопеда, педагога-психолога 

 

 

Дни недели Время работы Индивидуальные 
занятия 

Код ребенка Консультативный час 
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Понедельник     

 

Примерный учебно-тематический план работы с детьми 

 

 

 

 

Мес 

яц 

Темы занятий и содержание работы 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Подготовка к обучению 

грамоте 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

2 занятия в неделю 

всего 64 занятия 

2 занятия в неделю 

всего 64 занятия 

2 занятия в неделю, 

всего 64 занятия 

1 занятие в 

неделю, 

всего 32 занятия 

 

2.6.Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или группы, план воспитательной работы (см 

Приложение) 

 

Примерная Циклограмма совместной деятельности в средняя/старшей группа 

 

Образовательная 

область 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

«Познание» 

 

Развитие 

естественнонаучных 

представлений 

Экологическое 

воспитание 

 

Сенсорное 

воспитание 

 

Конструктивная 

деятельность 

 

- 

 

 

«Социализация» 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 Представления о 

человеке в истории и 

культуре / Уроки 

гражданства и 

патриотизма 

(чередуются) 

Полоролевое 

воспитание / 

Театрализованная  

деятельность 

(чередуются) 

 

 

 

«Труд» 

 

Трудовая 

деятельность 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Трудовая 

деятельность 
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«Здоровье» 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

Раздел: Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Раздел: Воспитание культуры здорового образа жизни  

 

 

«Безопасность» 

(образовательная 

деятельность в 

режимных моментах) 

 

Раздел: Основы безопасности и жизнедеятельности 

 

 

 

 

Примерная Циклограмма совместной деятельности в подготовительной группе 

 

Образовательная область понедельник вторник среда четверг пятница 

 

«Познание» 

 

Развитие 

естественнонаучных 

представлений 

Экологическое 

воспитание 

 

Конструктивная 

деятельность 

 

Сенсорное 

воспитание 

 

- 

 

 

«Социализация» 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

Представления о 

человеке в истории и 

культуре / Уроки 

гражданства и 

патриотизма 

(чередуются) 

- 

 

Игровая 

деятельност

ь 

 

Полоролевое 

воспитание / 

Театрализованная  

деятельность 

(чередуются) 

 

 

 

«Труд» 

 

Трудовая 

деятельность 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 

«Здоровье» 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Раздел: Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Раздел: Воспитание культуры здорового образа жизни  

 

 

«Безопасность» 

(образовательная 

деятельность в режимных 

моментах) 

Раздел: Основы безопасности и жизнедеятельности 
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Примерный комплексно-тематический план (сентябрь 3 неделя) 

 

Учитель-дефектолог 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Ознакомление с   

художественной литературой 

Начало осени. 

Формировать понятие «осень». 

Уточнить и расширить словарь по теме. 

Развивать память, мышление, внимание, 

физиологическое и речевое дыхание, 

общую и мелкую моторику. 

 

 

Знакомство с тетрадью в клетку. 

Цели. Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина), обводить заданное количество 

клеток.  

(Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «РЭМП» 

стр.7) 

 

 

Неречевые звуки. 

Цель: развивать слуховое 

восприятие, учить 

различать звуки по силе и 

высоте. 

(Морозова И.А., 

Пушкарёва М.А. 

«Фонематика» стр.8) 

 

 

И. Бунин «Листопад» 

(отрывок) 

Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать 

образную основу поэтических 

произведений, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Развивать внимание, память, 

учить отчётливо 

проговаривать слова, уметь 

поддерживать беседу. 

Воспитатель Музыкальный руководитель Инструктор по ФИЗО Психолог 

Рисование 

1. «Знакомство с акварелью» 

2. «Падают, падают листья» 

 

 

Лепка 

1. «Волшебный комочек» 

 

 

 

 

Аппликация 

1. «Украсим салфетку». 

 

 

1.Музыкально-ритмические  движения 

а) «Вертушки»; 

б) Психогимнастика  «Будь внимателен»; 

2.Слушание 

«Листопад»  муз. Попатенко; 

3. Пение 

а) распевка «Лесенка»; 

б) «Листик  красный» муз. Бахаревой; 

в) «Урожайная» муз. Филиппенко; 

Ритмика 

I. 1. Ходьба по  кругу, врассыпную, бег; 

II.2. «Веселые  зверушки» - упражнение; 

 3. «Танец  с  листьями»;                4. «Чей  

кружок  быстрее  соберется»- игра; 

 

-упражнять детей в 

бросании мяча вверх и 

ловля его 2 руками; 

Подвижная  игра 

«Кто быстрее соберет 

листочки», 

«Какой фигуры не 

хватает»; 

Динамическая пауза 

«Листопад» 

-«Выделение лишнего 

предмета 

Примерное перспективное планирование учителя-дефектолога 
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Месяц, 

недели 

 

Темы   занятий   и содержание работы 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие речевого 

(фонематического) 

восприятия 

Ознакомление с   

художественной 

литературой 

1 занятие в неделю, всего 33 занятия 1 занятие в неделю, всего 33 занятия 1 занятие в неделю, 

всего- 33 занятия 

1 занятие в неделю, 

всего- 33 занятия 

Сентябрь 1, 2 недели                                                  Обследование детей 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Начало осени. 

Формировать понятие «осень». 

Уточнить и расширить словарь по 

теме. 

Развивать память, мышление, 

внимание, физиологическое и речевое 

дыхание, общую и мелкую моторику. 

 

Знакомство с тетрадью в клетку. 

Цели. Учить детей ориентироваться на 

странице тетради (верх, низ, слева, 

справа, середина), обводить заданное 

количество клеток.  

(Морозова И.А., Пушкарёва М.А. 

«РЭМП» стр.7) 

 

 

Неречевые звуки. 

Цель: развивать слуховое 

восприятие, учить 

различать звуки по силе и 

высоте. 

(Морозова И.А., 

Пушкарёва М.А. 

«Фонематика» стр.8) 

 

И. Бунин «Листопад» 

(отрывок) 

Цель: учить детей 

эмоционально 

воспринимать образную 

основу поэтических 

произведений, развивать 

творческое воображение, 

выразительность речи 

детей. Развивать 

внимание, память, учить 

отчётливо проговаривать 

слова, уметь 

поддерживать беседу. 

 

Примерный календарный план воспитателя 

 

День недели:  понедельник Число: ________________             Тема недели: Мониторинг развития детей на начала уч. года 

 

Деятельность в режимных моментах Индивидуальная работа Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Утро. Утренний сбор. Приветствие «Здравствуйте, я пришёл»   

Беседа с теми на тему: «Как я провёл лето». 

Д/и «Ассоциации» (лето) 

Индивидуальная работа по заданию дефектолога (см. тетерадь) 

 Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

Вид детской деятельности: 

познавательно – исследовательская  
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Труд в уголке природы: - полить комнатные растения 

 

Утренняя гимнастика. Хождение по дорожкам «Здоровья»  

Коррекция ВПФ. развитие памяти, зрительного восприятия, связной 

речи 

 

 

конструирование 

Тема:  

Цель:  
Форма деятельности:  

Игры, подготовка к прогулке 

Прогулка 1.Наблюдение за сезонными изменениями. Д/у «Какой, какая, 

какие» 

П/и (с бегом) «Ловишки с бегом» 

Инд. раб-та по физо: прыжки через скакалку, с продвижением вперед. 

Труд: собрать сухие листья с участка 

Самостоятельная деятельность детей (игры с выносным материалом) 

 Образовательная область: «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Вид детской деятельности: игровая, 

самообслуживание  и элементарный 

бытовой труд  С/Р игра 

Тема:  

Цель:  

 Форма деятельности: 

II  половина дня. 

Д\и «Сложи картинку» 

Д\и «Мазаика», «Собери пазл» 

 

Коррекция ВПФ. Развитие мелкой моторики, цветовосприятие, 

целостность  восприятие. 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Вид детской деятельности: 

двигательная 

Тема: 

Цель: 

 

Форма деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 2.П/и « Пузырь» (соблюдение правил игры) 

Наблюдение за природой (сравнить утро-вечер) 

Самостоятельная деятельность детей 

Коррекция ВПФ. Развитие ориентировка в пространстве, связной речи  
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Обр.обл. «Художественно –эстетическое развитие» 

 

Обр.обл. «Познавательное  развитие» Работа с 

родителями 

Раздел: «Художественное творчество» (рисование, лепка, 

АППЛИКАЦИЯ, худ..труд) 

Раздел: «Развитие в конструктивной деятельности» 

Тема: 

Интеграция образовательных областей: 

 

Цель: 

 

 

 

 

 

Материал: 

 

Словарная работа: 

 

Организация деятельности: 

 

 

 

 

Тема: 

Интеграция образовательных областей: 

 

Цель: 

 

 

 

 

 

Материал: 

 

Словарная работа: 

 

Организация деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция ВПФ: 

 

Коррекция ВПФ: 

 

 

 

Обр.обл. «Художественно –эстетическое развитие» Обр.обл. «Физическое развитие» 
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Музыкальная деятельность Двигательная деятельность  

 (согласно плану музыкального руководителя) 

 

 

( согласно плану инструктора по физ. культуре) 

 

2.6Примерный перечень мероприятий, с учетом возрастных особенностей детей 

 

Период 

 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Здравствуй,  

детский сад! 

День знаний 

(старшие 

дошкольники) 

 

Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

Знакомить с традициями детском саду, с 

правами и обязанностями детей в группе. 

Формирование  первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика  и 

др.), труду учителя. 

Формирование  первичных 

представлений и 

положительного отношения к 

процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, 

новой роли ученика  и др.), 

труду учителя. 

Традиции: экскурсия в школу (старшая и подготовительная группы), экскурсия по территории детского сада ( средняя группы) 

2, 3 

неделя 

Дары осени Закрепление навыков использования 

обобщающих понятий (овощи, фрукты, 

ягоды) 

Развитие умений различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, ягоды 

(капуста, лук, морковь, картофель 

малина, смородина, вишня яблоко, 

груша). 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни, о пользе 

продуктов питания.  

Уточнение названий, 

отличительных признаков и качеств 

овощей, фруктов, ягод. 

Ознакомление детей с пользой 

овощей, фруктов и ягод, их 

значением и влиянием для здоровья 

человека. 

Систематизация знаний об 

использовании овощей, фруктов и 

ягод в пищу, о заготовке овощей, 

фруктов и ягод своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. Знакомство с 

сельскохозяйственными и 

культурами, с трудом работников 

Ознакомление детей с 

природными сообществами 

«Сад», «Поле» (причинно-

следственные связи внутри 

природного сообщества).  

Расширение представлений 

детей о видах садов, о растениях, 

их разновидностях, об урожае в 

лесу. 

Воспитание уважения к труду 

взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 
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сельского хозяйства (агроном, 

зоотехник, ветеринар)   

4 неделя Осень в гости 

к нам пришла 

 

 

Расширение представлений детей об 

осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей между 

явлениями живой и неживой природы). 

Расширение представлений детей об 

осенних праздниках, изменении в одежде 

людей осенью, осенних забавах детей. 

 

 

 

Расширение представлений детей 

об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках). 

Формирование обобщенных 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование умений 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы 

 

Расширение представлений 

детей об осени, 

последовательности осенних 

месяцев (значение листопада для 

жизни растений зимой, влияние 

сезонных изменений на жизнь 

растений, животных, человека). 

Закрепление знаний правил 

безопасного, экологически 

грамотного поведения в природе. 

Формирование представлений об 

отображении осени в 

произведениях искусства. 

Традиции: экскурсия в осенний парк (старшая и подготовительная группы), наблюдения на экологической тропе детского сада (младшая и 

средняя группы) 

Октябрь   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Моя семья Расширение представлений о своей 

семье. 

Формирование первоначальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, внук, 

внучка). 

Закрепление знания детьми своего 

имени, фамилии, возраста, имен 

родителей. 

Развитие представлений детей о своем 

облике. 

 

Систематизация знаний о составе 

семьи, занятиях и обязанностях 

дома, профессиях родителей.  

Расширение гендерных 

представлений, воспитание в 

мальчиках представлений о том, что 

мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях, 

обязанностях. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть 

сильными, смелыми, 

воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим 

мужчинам. 

Формирование бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

2 неделя Дом, в Обучение детей навыкам рассматривания Конкретизация представлений о Расширение представлений 
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котором я 

живу 

(предметы 

быта) 

и обследования предметов, выделяя 

особенности их строения, связывая их 

качества и свойства с назначением и 

разумным способом поведения в 

предметном мире (мебель). 

Воспитание бережного отношения к 

предметному миру; формирование 

осознанного способа  безопасного для 

ребёнка поведения. 

труде взрослых; представления о 

жизни человека в городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, фабрики). 

Уточнение представлений о роли 

современной техники в трудовой 

деятельности взрослых, о работе 

столяра, маляра, мастера по 

изготовлению посуды, швеи. 

 

 

детей об  особенностях 

предметов материальной 

культуры, которые окружают его 

в повседневной жизни дома (о 

правилах пользования бытовой  

техникой), в детском саду, на 

улице.  

Углубление представлений о 

видах производственного, 

обслуживающего труда и его 

ценности.  

 

 

Традиции: Неделя изготовления лепбуков «Предметы - помощники», плакатов «Моя семья», родословных (для всех возрастных групп) 

3 неделя Мой дом, мой 

город,  

моя страна 

Знакомство с родным городом 

(формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

культуре, истории). 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах города, 

правилах дорожного движения. 

Знакомство детей с домом, предметами 

домашнего обихода (мебель, бытовые 

приборы). 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, знакомство с 

историей России. 

Формирование представлений о 

правилах поведения на улицах 

города, правилах дорожного 

движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего обихода 

(предметы, облегчающие жизнь 

человека в быту) 

Расширение представлений 

детей о Родине (герб, флаг, гимн 

России, представления о 

Президенте, Правительстве 

России). 

Формирование представлений о 

достопримечательностях 

родного города, страны. 

Расширение представлений 

детей о доме, семье (знание 

отчества ребенка, имен и отчеств 

родителей, дедушек, бабушек, 

представления о родственных 

отношениях). 

4 неделя Мы едем, 

едем, едем 

 

 

Уточнение представлений о том, что 

машины движутся по проезжей части 

улицы, а пешеходы идут по тротуару.  

Расширение представлений о видах и 

отличиях (грузовой и легковой) 

транспорта, об особенностях их 

Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный.  

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте.  

Закрепление знаний о видах 

транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, 

воздушный). 

Расширение знаний о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику 
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передвижения.  

Формирование представления о 

назначении специализированного 

транспорта: пожарной машины, 

милицейской машины, скорой помощи.  

Учить безопасному поведению на 

улицах 

 

 

 

 

 

 

словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, 

машинист и т. д. 

Развитие умений устанавливать 

причинно-следственные связи 

ситуации транспорт-  природные 

условия. 

Традиции: осенний праздник (все группы) 

Ноябрь   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Дружат дети 

всей России 

Формирование представлений  о  России 

как многонациональной  единой стране. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. 

Расширение представлений о дружбе. 

 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках.  

Формирование интереса к истории 

своей страны; воспитание чувства 

гордости за свою страну, любви к 

ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

 

Расширение представлений 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви 

к ней, уважительного отношения 

к разным народам и обычаям  

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. 

2 неделя Я – человек 

 

Обогащение социальных представлений 

о людях и о себе: особенности внешнего 

вида, различия и сходство во внешности 

со сверстниками и родителями; 

органы чувств и их назначение. Люди 

трудятся, заботятся о других людях, 

растениях, животных, условиях среды, 

проявляют доброту. 

Одежда и деятельность человека 

(взрослых и детей) в разные сезоны. 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к 

старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, 

заботливого отношения к малышам. 

Развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-

одобряемым нормам поведения, 

осознание роста своих 

возможностей и стремления к 

новым достижениям. 

Развивать в детях 

положительную самооценку, 

уверенность в себе, осознание 

роста своих достижений, чувство 

собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки; 

Формировать представление о 

себе как человеке – 

представителе живого на Земле. 

Традиции: конкурс «Кормушка для птиц» 
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3 неделя Азбука 

безопасности 

Формирование навыков безопасного 

поведения в детском саду. 

Расширение представлений о правилах 

безопасности дорожного движения, 

безопасного обращения с огнем.  

Формирование безопасных способов 

взаимодействия с животными и 

растениями. 

 

Закрепление и расширение знаний 

детей о правилах поведения (в 

случае пожара звонить 01, вызов 

милиции - 02, «Скорой помощи» - 

03). 

Расширение представлений о 

способах безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными и взаимосвязях 

природного мира (одно и то же 

растение может быть ядовитым и 

полезным). 

Закрепление правил поведения на 

улице и в общественном 

транспорте.  

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения. 

Закрепление представлений о 

основах безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни (особенностях 

организма человека, о 

рациональном питании и 

физической нагрузке). 

4 неделя В мире 

животных 

Расширение представлений о домашних 

и диких животных, о внешнем виде,  

способе передвижения, питании. 

Уточнение внешних признаков и повадок 

диких животных (лисы, волка, медведя, 

зайца, белки, кошки, собаки, коровы, 

лошади, домашних птиц ). 

Уточнение названий насекомых (жук, 

бабочка, муха), дать элементарные 

сведения о некоторых насекомых 

(муравей). Знакомство с 

представителями класса 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами 

передвижения  

Расширение у детей представлений 

о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека, 

о диких животных различных 

климатических зон: условиях 

обитания, питания, выведения 

потомства. 

Формирование представлений детей 

об охране животных человеком и 

государством. 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений. 

Расширение и систематизация 

знаний о млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся 

и насекомых.  

Знакомство с климатическими 

условиями разных материков. 

Закрепление знаний о животных, 

обитающих в других странах и 

континентах (слон, обезьяна, 

верблюд, тюлень, пингвины, 

морж).  

Закрепление знаний об отличиях 

диких и домашних животных.  

Расширение представлений 

детей об охране животных 

человеком и государством, о 

значении Красной книги. 

Традиции: акция «Килограмм добра» 

Декабрь   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя  Кто как Расширение знаний о поздней осени. Закрепление представлений о том, Закрепление знаний об осени, о 
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готовится к 

зиме 

Развитие умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Расширение представлений о животных, 

птицах, их приспособлению к жизни в 

зимних условиях. 

 

как похолодание  и сокращение 

продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и 

человека. 

Расширение обобщенных 

представлений об осени как 

времени года. 

Расширение знаний о том, как 

некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ежи, черепахи, 

медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, некоторые птицы 

улетают на юг). 

временах года, 

последовательности месяцев в 

году. 

Формирование обобщенных 

представлений о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Расширение и обогащение 

знаний об особенностях осенней 

природы (заморозки, первый 

снег, сильные ветры, дожди, 

иней, град, туман). Расширение 

знаний о связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда. 

2 неделя Здравствуй, 

зимушка-зима 

Развитие умений устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, умений вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

Продолжение знакомства с зимними 

видами спорта.  

Формирование представлений о 

безопасном поведении людей зимой.  

Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Расширение знаний о свойствах снега и 

льда.  

Знакомство детей с географическими 

зонами, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней погоды 

(лютый мороз, метель, заморозки, 

снегопады, пурга). 

Продолжение знакомства детей с  

зимними видами спорта (слалом, 

биатлон, прыжки с трамплином и 

т.д.).  

Расширение представлений детей 

об особенностях деятельности 

людей зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 

Обогащение знаний детей об 

особенностях зимней природы 

(иней, изморозь, заморозки, 

буран и т.п.), особенностях 

деятельности людей в городе, 

 на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Продолжение знакомства с 

зимними видами спорта 

(биатлон, горнолыжный спорт, 

конькобежный спорт, лыжные 

гонки, фигурное катание, 

бобслей, сноуборд, шорт-трек, 

фристайл, хоккей). 

Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных 

широтах и разных полушариях 

Земли. 
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3, 4 

неделя 

Скоро 

праздник, 

Новый год 

  

Расширение представлений детей о 

традициях празднования Нового года в 

мире.  

Формирование прикладных умений при 

изготовлении новогодних сюрпризов и 

подарков. 

Расширение представлений о зиме. 

Развитие умений вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы.  

 

Привлечение к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. 

Воспитание чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности, эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжение знакомства с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Обогащение знаний детей о  

безопасном поведении зимой. 

Знакомство с историей 

возникновения празднования 

Нового года.  

Воспитание чувства  

ответственности за качество 

изготовления подарков и 

украшений. 

Формирование умения 

радоваться успехам друзей, 

испытывать удовлетворение от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Вызвать стремление  поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Традиции: новогодние утренники (для всех возрастных групп) 

Январь   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

2, 3 

недели 

Святки. 

Народная 

культура и 

традиции 

Расширение представлений о народной 

игрушке, знакомство с народными 

промыслами (вышивание, вязание). 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством.  

Использование фольклора при 

организации различных видов детской 

деятельности. 

 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным декоративно-

прикладным искусством.  

Расширение представлений о 

народных игрушках. Знакомство с 

декоративно – прикладным 

искусством (хохлома, городецкая 

роспись). 

Рассказывание детям о искусстве, 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и 

обычаями, народным 

декоративно-прикладным 

искусством.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Знакомство 

детей с народными песнями, 

плясками. 
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традициях и быте разных народов, 

населяющих родной край 

(особенности строений, предметы 

быта, национальная одежда и т.д.). 

Формирование представлений о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, искусство народов 

разных стран). 

Воспитание интереса к 

искусству родного края; 

воспитание бережного 

отношение к произведениям 

искусства. 

Традиции: изготовление игрушек своими руками, неделя народных игр (для всех возрастных групп) 

4 неделя В гостях у 

сказки 

Формирование целостной картины мира 

через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания к словам в 

литературном произведении. 

 Постепенное приучение слушать сказки, 

запоминать небольшие и простые по 

содержанию сказки помогать детям, 

используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. 

Развитие умения понимать скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения, смысл сказок. 

Развитие навыков восприятия книги 

(обращать внимание на 

иллюстрации, оформление книги, 

сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению). 

Постепенное приучение 

внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, прививать интерес 

к чтению больших произведений 

(по главам). 

 

Расширение возможностей 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества 

в разных видах художественно-

творческой деятельности на 

основе литературных 

произведений. 

Воспитание читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям сказки, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. 

Совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских навыков детей. 

Пояснение основных 

отличительных особенностей 

сказки как литературного жанра. 

Традиции: изготовление книжек - самоделок (для всех возрастных групп) 

Февраль   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя  Школа 

Маркиза 

Формирование личного отношения к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

Совершенствования умения 

самостоятельно одеваться и 

Приемы совершенствования 

культурно-гигиенических 
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Этикета норм  

Формирование первичных гендерных 

представлений (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Создание условий для закрепления 

умения самостоятельно мыть руки с 

мылом, вытираться полотенцем насухо, 

пользоваться носовым платком, 

расческой. 

Развитие умения свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада, принимать участие в оформлении 

групповой комнаты, раздевалки. 

раздеваться, аккуратно складывать 

одежду, сушить мокрые вещи. 

Формирование соблюдения 

элементарных правил поведения во 

время  еды, умывания. 

Формирование ответственности за 

выполнение трудовых поручений 

 

навыков (одевание, раздевание, 

умывание и т.д.). 

Развитие волевых качеств: 

умения ограничивать свои 

желания, подчиняться 

требованиям педагога и 

выполнять установленные 

нормы поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Формирование ответственности 

за выполнение трудовых 

поручений 

Традиции: приглашение театров со спектаклями по теме (для всех возрастных групп) 

2 неделя Здоровей-ка Расширение представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей. 

Расширение знаний о функциях частей 

тела, о разнообразии органов чувств, их 

гигиене и профилактике. 

Развитие умения устанавливать связь 

между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием. 

Последовательное приучение к 

самостоятельному умыванию, мытью рук 

с мылом по мере загрязнения, 

использованию расчески, носового 

платка. 

Расширение представлений о важности 

для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Расширение представлений о 

здоровье и важных компонентах 

здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье, воспитание 

стремления вести здоровый образ 

жизни. 

Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма, приучение детей к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью, учитывать 

особенности своего организма и 

здоровья (аллергия, плохое зрение и 

т.п.). 

Формирование умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Формирование представлений о 

правилах ухода за больными, 

развитие эмоциональной 

Развитие знаний об 

особенностях строения и 

функционирования организма 

человека. 

Расширение представлений о 

рациональном питании 

(разнообразие в питании, объем 

пищи, последовательность 

приема пищи, питьевой режим). 

Расширение представлений о 

роли солнечного света, воздуха, 

воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Последовательное приучение к 

использованию специальных 

упражнений для укрепления 

органов и систем своего 

организма. Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. 
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отзывчивости и чуткости. 

Традиции: изготовление плакатов, рисунков о ЗОЖ (для всех возрастных групп) 

3 неделя Наши 

защитники 

  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День защитника Отечества, о 

воинах российской армии. 

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

 

Знакомство детей с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой.  

Расширение гендерных 

представлений: формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

Закрепление знаний детей об 

армии – защитнице нашей 

страны.  

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских 

людей. 

Воспитание нравственных 

чувств (любви, ответственности, 

гордости) к людям старшего 

поколения,  уважения к 

защитникам Отечества. 

 

 

 

 

Традиции: посещение памятников воинов - интернационалистов (для старших возрастных групп) 

4 неделя Народная 

культура и 

традиции 

 

  

Развитие потребности и желание детей в 

познании творчества народной культуры, 

восприятия красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства.  

Ознакомление с предметами быта, их 

названиями, предназначением.  

Ознакомление с разнообразными видами 

декоративного искусства (изделия из 

дерева, глины, бумаги, картона, шитье, 

вышивка, плетение). 

 

Развитие и обогащение потребности 

и желание детей в познании 

творчества народной культуры; 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

народного, декоративно- 

прикладного и изобразительного 

искусства; чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений  

Ознакомление детей с 

взаимосвязью явлений природы с 

народными приметами, со 

способами действий с предметами 

быта, их функциями. 

Ознакомление детей  с 

волшебной сказкой, 

афоризмами,  

народными приметами, 

героическим эпосом; дать 

сведения о частушке, собирании 

и сочинении.  

Расширение представлений об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

 

Традиции: посещение выставок и интерактивных занятий в музее города, детской библиотеке  (для старших возрастных групп)  
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Масленица с катанием на лошади (для всех возрастных групп) 

Март   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя Женский день 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них 

 

Формирование  ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях. 

Расширение гендерных 

представлений. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям 

(маме, бабушке), потребности 

радовать близких добрыми делами. 

 

Формирование ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Расширение представлений о 

женском труде. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким 

людям (маме, бабушке), 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Традиции: изготовление подарков для мам, праздник (для всех возрастных групп) 

2 неделя Миром правит 

доброта 

   

Формирование личного отношения к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм (взаимопомощи, сочувствия, 

одобрения). 

Развитие положительной самооценки, 

образа Я (я - хороший, меня любят). 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на состояние близких 

людей (мама сердится, бабушка рада), 

формирование уважительного 

заботливого отношения к пожилым 

людям. 

Формировать у детей умение 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.   

Продолжать развивать 

представление о изменении 

позиции ребёнка в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим).  

Развивать осознание ребёнком 

своего места в обществе, расширять 

представления ребёнка о себе как о 

члене коллектива.   

 

Воспитание  дружеских  

взаимоотношения между детьми 

(привычку сообща играть, 

трудиться, следовать 

положительному примеру). 

Формирование такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, 

коллективизм. 

Расширение представлений 

детей об их обязанностях в 

будущем (учиться в школе, 

заботиться о младших, помогать 

пожилым и инвалидам).  

Традиции: волонтёрское движение – сбор средств для кошачьего приюта (для всех возрастных групп) 

3 неделя Весна шагает 

по планете 

  

Обогащение представлений детей о 

весне: сезонных изменениях в природе, 

одежде людей, трудовой деятельности.  

Обогащение опыта исследовательских 

действий по изучению качеств и свойств 

объектов живой и неживой природы, 

Обобщение знаний детей о весне 

как времени года, характерных 

признаках весны, связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Развитие интереса к природе, 

желание активно познавать и 

Формирование обобщённых 

представлений о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. 

Расширение знаний о 

характерных признаках весны: 
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обогащать опыт исследовательских 

действий. 

рассказывать о природе, 

действовать с природными 

объектами. 

Желание активно познавать и 

действовать с природными 

объектами. 

Воспитание стремления сохранять и 

оберегать природный мир, видеть 

его красоту. 

 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; сезонных 

изменений в природе. 

Поддержание детской 

инициативы в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, развивать 

самостоятельность в 

познавательно-

исследовательской деятельности. 

4 неделя 

 

Встречаем 

птиц 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений о весне, о 

птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить 

птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения 

взрослых, не пугать, не разорять гнёзда). 

Систематизировать представления 

детей о весне, о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают вить 

гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного отношения к 

птицам (рассматривать, не нанося 

им вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнёзда). 

Обобщить представления детей 

о весне, о птицах весной 

(прилетают птицы, начинают 

вить гнёзда и выводить птенцов) 

Воспитание бережного 

отношения к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не пугать, 

не разорять гнёзда). 

Традиции: изготовление скворечников (все возрастные группы) 

Апрель   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 неделя  День смеха Развитие интереса к познавательным 

развлечениям, интереса к цирковому 

виду искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

детей.  

Систематизация знаний детей о цирке 

(цирковых профессиях, животных, 

работающих в цирке) 

Создание атмосферы эмоционального 

комфорта и творческого самовыражения, 

желания участвовать в подготовке 

Обогащение знаний детей о 

цирковом виде искусства (цирковых 

профессиях, животных, 

работающих в цирке, труде 

эквилибристов, акробатов, 

канатоходцев). 

Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного опыта 

Систематизация знаний детей о 

цирковом искусстве (цирковых 

профессиях – клоун, 

эквилибрист, акробат, 

канатоходец, фокусник; о 

животных, работающих в цирке). 

Развитие интереса к 

познавательным развлечениям, 

интереса к цирковому виду 

искусства, расширение 

эмоционально-чувственного 
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разных видов развлечений. детей.  

Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности детей 

в творческом самовыражении. 

опыта детей.  

Расширение эмоционально-

чувственного опыта детей, 

удовлетворение потребности 

детей в творческом 

самовыражении. 

2 неделя Космос Формирование начальных представлений 

о Космосе (элементарные представления 

о Земле; о материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе. Показать 

зависимость смены частей суток и 

времен года от вращения Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца) 

Развитие познавательной активности и 

интереса к познанию окружающего мира  

Уточнение представлений детей о 

Космосе, планетах Солнечной 

системы (элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе) 

Развитие интереса к деятельности 

человека по освоению Космоса  

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах). 

 

Уточнение представлений детей 

о Космосе, планетах Солнечной 

системы Развитие интереса к 

деятельности человека по 

освоению Космоса 

(представление о профессии 

космонавта, его личностных 

качествах, её социальном 

значении: использование 

спутников для хозяйственной 

деятельности человека). 

Традиции: изготовление альбомов, плакатов, сочинение рассказов о космосе (все возрастные группы) 

3 неделя Сохраним 

нашу планету 

  

Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, мусор, следят 

за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к дому 

территорий и т.п.; оборудование, 

инструменты и материалы, необходимые 

людям разных профессий). 

Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатам 

Расширение представлений о труде 

взрослых, условиях, в которых он 

осуществляется, трудовые действия 

взрослых: ходят в магазин, мусор, 

следят за порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Расширение представлений о 

труде взрослых, условиях, в 

которых он осуществляется, 

трудовые действия взрослых: 

ходят в магазин, мусор, следят за 

порядком, участвуют в 

благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.; 

оборудование, инструменты и 

материалы, необходимые людям 

разных профессий). 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. 

Традиции: Всемирный день здоровья (для всех возрастных групп) 
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4 неделя «Из чего же, 

из чего же, из 

чего же…» 

Юные 

исследователи 

 

Систематизировать знания о способах 

безопасного поведения для себя и 

окружающего мира природы 

Развивать у детей умение наблюдать 

явления природы и устанавливать 

простейшие закономерности. 

Воспитание в детях чуткого отношения к 

природе. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. 

Формирование  умений 

устанавливать закономерности. 

Развитие образного мышления, 

воображения. 

 

Формирование и развитие 

общения познавательно-

исследовательского характера и 

средств общения 

Развитие образного мышления, 

воображения, умения 

устанавливать закономерности. 

Расширение  представлений об 

окружающем мире. 

Традиции: изготовление экологических знаков поведения в природе, плакатов, листовок по теме (для всех возрастных групп) 

Май   Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1, 2 

неделя  

День победы   

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

Расширение представлений о 

государственных праздниках, о 

празднике День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу Родину. 

Совершенствование умения видеть 

отдельные различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника, танкиста, 

называть военных и военную технику 

(самолет, корабль, танк) на картинках. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о Великой 

Отечественной войне.  

Формирование у детей 

представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны.  

Воспитание уважения к защитникам 

Отечества. 

 

 

Закрепление знаний детей о 

Великой Отечественной Войне, 

об армии – защитнице нашей 

страны, о подвиге народа, 

который встал на защиту своей 

Родины. 

Развитие интереса и уважения к 

героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских 

людей. 

Воспитание нравственных 

чувств (любви, ответственности, 

гордости) к людям старшего 

поколения,  уважения к 

защитникам Отечества. 

Традиции: Экскурсия на центральную площадь г. Новокуйбышевск, возложение цветов у «Вечного огня» 

3 неделя Мир природы Формирование у детей элементарных 

экологических представлений об охране 

растений и животных. 

Развитие умений замечать изменения в 

природе. 

Расширение представлений о домашних 

и диких животных, о внешнем виде,  

способе передвижения, питании, 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение 

представлений о живой и неживой 

природе. Знакомство с 

многообразием родной природы; с 

растениями и животными 

различных климатических зон. 

Формирование у детей 

элементарных экологических 

представлений, расширение и 

систематизация знаний о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых. 

Закрепление знаний детей о 

деревьях, кустарниках, 
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развитие умения называть части тела 

животных. 

Уточнение знаний детей о деревьях, 

травянистых и комнатных растениях, их 

названиях, способах ухода за ними. 

Расширение знаний детей о свойствах 

песка, глины, камня. 

Уточнение представления детей об 

условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

 

Формирование представлений о 

чередовании времен года, частей 

суток и их некоторых 

характеристиках. Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Формирование представление детей 

об охране растений и животных. 

Расширение знаний о 

взаимодействии живой и неживой 

природы, о значении солнца и 

воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

 

травянистых растениях (луга, 

сада, леса). 

Закрепление умений обобщать и 

систематизировать 

представления о временах года. 

Закрепление умений 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Закрепление умений правильно 

вести себя в природе. 

Расширение знаний детей о 

неживой природе, свойствах 

песка, глины, камня. 

Подведение детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

4 неделя Вот и стали 

мы на год 

взрослей. 

До свиданья, 

детский сад 

Закрепление представлений ребенка о 

себе как о члене коллектива, развитие 

чувства общности с другими детьми. 

Формирование дружеских отношений 

между детьми (взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

Расширение представлений детей о 

детском саде и его сотрудниках, 

совершенствование умения свободно 

ориентироваться в помещениях детского 

сада 

Развитие представлений об 

изменении позиции ребенка в связи 

с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Углубление 

представлений ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

Расширение представлений ребенка 

о себе как о члене коллeктивa. 

Формирование активной позиции 

через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

Развитие представлений о 

временной перспективе 

личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок 

посещает детски сад, школьник 

учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свои 

опыт другим поколениям). 

Углубление представлений 

ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.  

Формирование представлений о 

себе как об активном члене 

коллектива через проектную 
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участие в жизни дошкольного 

учреждения.  

Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

деятельность, охватывающую 

детей младших возрастных 

групп и родителей, участие в 

жизни дошкольного учреждения.  

Расширение представлений 

детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.  

Привлечение детей к созданию 

развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-

музеев выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.).  

Традиции: Утренник «До свиданья, детский сад!» (подготовительная группа) 
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