
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 45 «ОКТЯБРЕНОК»  

ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

  

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на педагогическом совете 

Протокол от 31.08.2023 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 45 «Октябрёнок» 

_______________ Т. А. Лучкина 

 Приказ от 31.08.2023 г. № 196 
 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
 

 

срок реализации программы (1 год) 

 

 

 

Разработала: Иванова С. Е. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Смоленск, 2023  



ОГЛАВЛЕНИЕ 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 1.1. Пояснительная записка…………………………………………….. 4 

 1.2. Цели и задачи реализация Программы …………………………… 5 

 1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ……............. 6 

 1.4. Планируемые результаты реализации Программы………………. 12 

 1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе………………………………………………………… 

 

19 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1.  Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

 

 

 

  2.1.1. Описание образовательной деятельности со 

слабовидящими обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях …………………………… 

 

 

 

20 

  2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях ……. 

 

 

24 

  2.1.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях…….. 

 

 

51 

  2.1.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях …………………………………. 

 

 

 

54 

 2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся по 

парциальной программе по краеведению «Край Смоленский» ... 

 

80 

 2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов ………………………………………… 

 

 

 

84 

 2.4. Взаимодействие тьютора с детьми ОВЗ …………………………. 87 

 2.5. Особенности взаимодействие тьютора с семьями воспитанников 87 

 2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик ………………………………………………… 

 

91 

 2.7. Способы поддержки детской инициативы ………………………... 93 

 2.8. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми ОВЗ  

  2.8.1. Программа коррекционно – развивающей работы с 

детьми с ЗПР ………………………………………………… 

 

96 

  2.8.2. Программа коррекционно – развивающей работы с 

детьми с РАС ………………………………………………... 

 

99 

  2.8.3. Программа коррекционно – развивающей работы с 

умственно отсталыми детьми………………………………. 

 

114 

  2.8.4. Программа коррекционно – развивающей работы со 

слабовидящими детьми …………………………………….. 

 

128 



 2.9. Рабочая программа воспитания ……………………………………. 143 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 3.1.  Условий реализации программы……………………………………. 149 

  3.1.1. Психолого – педагогические условия ……………………..... 149 

  3.1.2. Особенности организации РППС …………………………… 151 

  3.1.3. Материально – техническое обеспечение Программы ……. 153 

 3.2. Календарный план воспитательной работы……….............. 154 

 



 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с частью 65 статьи 12 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2022, № 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.62 пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения РФ, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства РФ, 

2018, № 32, ст. 5343; 2022, № 46, ст. 8024), приказом Минпросвещения от 

24.11.2022 № 1022 утверждена новая федеральная адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО) определяет объем, содержание, 

планируемые результаты обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования, которую реализует дошкольное отделение 

МБДОУ «Детский сад № 45 «Октябренок» города Смоленска. 

Программа является документом, в соответствии с которым 

организации, осуществляющая образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования для обучающихся дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья: 

➢ АОП ДО для обучающихся с нарушениями зрения (слепых, 

слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); 

➢ АОП ДО для обучающихся с задержкой психического развития; 

➢ АОП ДО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 

➢ АОП ДО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем 

составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% и ориентирована: 

 на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 на специфику региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 на сложившиеся традиции ДОО; 

 на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей с ОВЗ, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом. 



Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом общих 

принципов дошкольного образования и специфических принципов и 

подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с ОВЗ. 

Программа является основой для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель АОП для обучающих с ОВЗ: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи реализации АОП для слабовидящих дошкольников: 

✓ реализация содержания АОП ДО; 

✓ коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

ОВЗ; 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

✓ обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка 

с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

✓ создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями), другими детьми; 

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

✓ формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

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 

обучающихся с ОВЗ; 

✓ обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 

укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ. 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

3) позитивная социализация ребенка; 

4) личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников и обучающихся; 

5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

6) сотрудничество ДОУ с семьями воспитанников; 

7) возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор ДОУ содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с нарушением зрения:  

1) индивидуализация образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих: открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерной 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности; 

2) развивающее вариативное образование: содержание образования 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

развитию, расширению как явных, так и потенциальных зрительных 

возможностей ребенка; 

3) полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей: всестороннее социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие 

обучающихся с нарушениями зрения посредством различных видов 

детской деятельности; 

4) принцип научности:  АОП определяет и раскрывает специфику 

образовательной среды во всех ее составляющих в соответствии с 

индивидуально – типологическими особенностями обучающихся с 

нарушениями зрения и их особыми образовательными потребностями 

(развивающее предметное содержание образовательных областей, 

введение в содержание образовательной деятельности специфических 



разделов педагогической деятельности; создание необходимой 

развивающей предметно – пространственной среды; коррекционно – 

развивающую работу). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ЗПР: 

1) принцип социально – адаптирующей направленности образования: 

коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство наиболее 

полной реализации потенциальных возможностей ребенка с ЗПР и 

обеспечения его самостоятельности в дальнейшей социальной жизни; 

2) этиопатогенетический принцип: для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения; 

3) принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное 

развитие ребенка с ЗПР; 

4) принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушения: 

для квалифицированной коррекции важна углубленная диагностика в 

условиях ДОУ 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; 

5) принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: 

обучающиеся с ЗПР 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 программа 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опирается на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраивается как 

уровневая программа, ориентирующаяся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности обучающегося с ЗПР; 

6) принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач: не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР и создания 

благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей; 



7) принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно – 

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно – графических планов, 

технологических карт); 

8) принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации; 

9) принцип вариативности коррекционно – развивающего образования: 

образовательное содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные 

виды деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего 

развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей дошкольника; 

10) принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей АОП: ФГОС и ФАОП ДОО 

задают инвариантные ценности и ориентиры. ДОУ и педагог выбирает 

способы их достижения, выбор образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп обучающихся с ЗПР, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС: 

1) особенности восприятия и усвоения пространственно – временных 

характеристик окружающего: трудности ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом); искажения процессов 

формирования и использования опыта – впечатления накапливаются, но 

не становятся опытом, то есть основой для решения жизненных задач; 

обладая информацией, ребенок с аутизмом не может выбрать  и 

использовать накопленные впечатления в соответствии потребностям 

(необходимости, желанию); процессов воображения (символизации); 

Основные проявления нарушений пространственно – временных 

характеристик окружающего у людей с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, 

звукового), межмодальная (трудности формирования полисенсорного 

образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

 симультанность восприятия; 



 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов предполагает целый 

спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

2) развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: 

важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме способности 

понимать мотивы поведения, причины поступков и действий других 

людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 

поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без 

таких возможностей другой человек становится для ребенка с РАС 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения).  

3) особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, 

плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно –

двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) образовательный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми; 

4) особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны с искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов, а также с коморбидными расстройствами 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные); 

5) определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной. Без учета 

структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно –

коррекционной работы не может быть достигнут.  

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

 выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико – 

психологической структуре, характер коморбидности (случайная или 

патогенетически обусловленная); 



 выявление ведущего уровня нарушений в клинико – психологической 

структуре; 

 определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

 мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно – 

образовательной программы. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с умственной отсталостью: 

1) принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии; 

2) принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в каждом возрастном периоде; 

3) принцип определения базовых достижений ребенка с 

интеллектуальными нарушениями с целью планирования и 

осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития; 

4) принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития»; 

5) принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком, как одной из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

6) принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием; 

7) принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности 

обучающихся, общения и воспитания адекватного поведения; 

8) принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников 

с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми; 

9) принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их 

заменяющих, в коррекционно – педагогической работе; 

10) принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его 

семьи.  

Подходы к формированию АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью: 

 деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно – педагогической работы с ребенком; 



 личностно – ориентированный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В 

связи с этим важнейшим компонентом коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Цель МБДОУ «Детский сад № 45 «Октябренок»: развивать личность 

каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, создать условия для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе 

2) представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

3) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных 

4) традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

5) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его 

6) готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

7) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования я и принятия уклада, воспитывающей 

среды, создания воспитывающих общностей. 

Принципы построения программы 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, ее свободного развития; 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, которые разделяют все участники 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип общего культурного образования. Воспитание на основе 

культуры и традиций России, в том числе культурных особенностях 

региона. 



 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и 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  
 

1.4. Планируемые результаты реализации Программы 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для слабовидящих 

К трем годам на основании адаптационно – компенсаторных механизмов 

у ребенка появляется способность использовать зрение в отражении 

окружающего с опорой на ориентировочно – поисковую, информационно – 

познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрительной 

деятельности: 

1) интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает; 

проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании 

со слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия с 

помощью педагогического работника, проявляет знания назначений 

бытовых предметов, игрушек ближайшего окружения. Демонстрирует 

умения в действиях с игрушками. Проявляет избирательное отношение к 

предметам; 

2) стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях 

общения с педагогическим работником, активно подражает им в речи и 

звукопроизношениях. Зрительно узнает близких окружающих. 

Положительно относится к совместным с педагогическим работником 

или родителями (законными представителями) действиям, проявляет 

интерес к его действиям, способен к зрительному подражанию, опираясь 

на зрительное восприятие, ищет поддержки и оценки со стороны 

педагогического работника, родителей (законный представителей), 

принимающих участие в совместной деятельности; 



3) владеет активной и пассивной речью: понимает речь педагогических 

работников, родителей (законных представителей), может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек, способен узнавать их по слову, проявляет понимание связи 

слов с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов, использует 

вербальные и невербальные средства общения; 

4) проявляет интерес к другим детям, к их проявлениям и действиям; 

5) любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу, 

двигаться в пространстве под музыку, проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового 

восприятия, на результат игровых действий с игрушками; 

6) владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в 

знакомом и в малознакомом пространствах, использует зрение при 

преодолении препятствий, активен в ходьбе для удовлетворения своих 

жизненных потребностей. При ходьбе на основе контроля зрения 

способен: сохранять, изменять направление движения и достигать цель. 

Крупная и мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация 

обеспечивают формирование двигательного компонента различных 

видов деятельности. 

Целевые ориентиры реализации АОП ДО для обучающихся с ЗПР 

К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок может 

приблизиться к следующим целевым ориентирам: 

❖ ребенок готов к положительным эмоциональным контактам с 

педагогическим работником и другими детьми, стремится к общению с 

педагогическим работником, подражает движениям и действиям, жестам 

и мимике, сотрудничает со педагогическим работником в предметно – 

практической и игровой деятельности, проявляет интерес к другим 

детям, наблюдая за их действиями, подражает им, стремится к 

совместному участию в подвижных играх, в действиях с игрушками, 

начинает проявлять самостоятельность в некоторых бытовых и игровых 

действиях, стремится к результату в своих действиях, осваивает 

простейшие культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

❖ проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с ними, 

исследует их свойства, выполняет орудийные действия – использует 

бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы 

в качестве орудий в проблемных ситуациях, овладевает поисковыми 

способами в предметной деятельности – практическими пробами и 

примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры, 

«Почтовый ящик» – 4 основных формы), величине (ориентируясь на 

недифференцированные параметры: большой – маленький), 



идентифицирует цвет предмета с цветом образца – эталона, знает и 

называет 2 – 4 цвета, ориентируется в количестве (один – много), 

выполняет действия со знакомыми предметами на основе зрительного 

соотнесения; 

❖ в плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2 – 3-х-

звенную словесную инструкцию педагогического работника, связанную 

с конкретной ситуацией, способен к слуховому сосредоточению и 

различению знакомых неречевых звуков; понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов 

единственного числа настоящего времени и повелительного наклонения, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; 

понимает некоторые грамматические формы слов (родительный и 

дательный падеж существительных, простые предложные конструкции), 

активно употребляет существительные (допускаются искажения звуко-

слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения, замены и 

пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко, дождь, 

снег), включается в диалог – отвечает на вопросы педагогического 

работника, пользуется элементарной фразовой речью (допускаются 

искажения фонетические и грамматические, использование 

дополняющих паралингвистических средств), стремится повторять за 

педагогическим работником предложения из двух – трех слов, 

двустишия, речевое сопровождение включается в предметно – 

практическую деятельность; 

❖ эмоционально реагирует на музыку, воспроизводит темп в движениях 

под музыку, простейшие «повторные» ритмы, проявляет интерес к 

изобразительным средствам, осваивает элементарные изобразительные 

навыки (точки, дугообразные линии), может сосредоточиться и слушать 

стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать, 

рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям, 

сотрудничает со педагогическим работником в продуктивных видах 

деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании); 

❖ с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, 

перешагивает); способен подражать движениям педагогических 

работников в плане общей и мелкой моторики; осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с 

игрушками (кубиками, пирамидкой) и предметами обихода (чашкой, 

ложкой, предметами одежды). 

Целевые ориентиры освоения АОП детьми с ЗПР к 7 – 8 годам:  



1) Социально-коммуникативное развитие:  

❖ осваивает внеситуативно – познавательную форму общения с 

педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно 

– личностному общению, проявляет готовность и способность к 

общению с другими детьми, 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 

к созданию 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 с педагогическим работником и другими детьми; 

❖ может соблюдать правила безопасного 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 

педагогического работника; 

❖ проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

2) 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); 

❖ 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 педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

❖ осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

❖ у ребенка сформированы элементарные пространственные 

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. 

3) 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. 

4) Художественно – эстетическое 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 



разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал); 

− использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

5) 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); 

− развита способность к пространственной организации движений, 

слухо – зрительно – моторной координации и чувству ритма; 

− проявляет способность к выразительным движениям, 

импровизациям.  

Целевые ориентиры реализации АОП для обучающихся с РАС 

1) владеет простыми формами речи (2 – 3хсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

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

невербально);  

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

5) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

6) различает людей по полу, возрасту; 

7) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

8) участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

9) знает основные цвета и геометрические формы; 

10) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

11) может писать по обводке; 

12) различает «выше – ниже», «шире – уже»; 

13) есть прямой счет до 10; 

14) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

15) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 



16) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

17) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает 

за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры реализации АОП для обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Целевые ориентиры обучающихся умственной отсталостью к 7 годам 

ребенок умеет:  

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой 

игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В результате освоения детьми парциальной программы по краеведению 

«Край Смоленский» могут быть достигнуты следующие планируемые 

результаты:  

1) у детей сформированы первичные представления о природе, истории, 

культуре родного края – Смоленщины:  

❖ называют основные реки, водоемы нашей области, умеют находить их 

на карте Смоленской области;  

❖ называют растения леса, луга, сада; называют и показывают на 

картинке диких животных, птиц, характерных для нашего региона; 

❖ называют растения и животных, занесенных в Красную книгу 

Смоленской области; 

❖ называют свой родной город (его улицы), главный город области, 

умеют находить их на карте Смоленщины; 

❖ описывают деятельность людей по охране памятных мест природы, 

культуры родного края; 

❖ отличают герб Смоленска и своего города (называют главные 

элементы, особенности символики); 

❖ называют местные культурные события, современные праздники и 

традиции, характерные для нашего региона; 

❖ называют традиционные народные промыслы Смоленщины, отличают 

декоративно – прикладные изделия смоленских мастеров; 



❖ называют памятники культуры, достопримечательности родного 

города, города Смоленска; 

❖ называют народные праздники, игры, хороводы, характерные для 

нашего края; 

❖ называют земляков, прославивших родной город (село), город 

Смоленск; 

❖ рассказывают об истории возникновения родного города (поселка), 

города Смоленска, его героическом прошлом; 

❖ называют известные города Смоленщины; 

2) дети проявляют познавательный интерес к ближайшему окружению 

родного края: 

❖ задают вопросы о родном крае; 

❖ охотно поддерживают взаимодействие и общение, организованное 

взрослым; 

❖ активно включаются в совместные игры с детьми и взрослыми; 

3) у старших дошкольников сформировано положительное отношение к 

природе, людям, своему городу, поселку, к объектам исторического и 

культурного наследия Смоленщины: 

❖ эмоционально выражают положительное отношение в речи, играх, 

продуктивной деятельности; 

❖ называют свою принадлежность к малой родине; 

4) дети соблюдают нормы и правила поведения в природе, в обществе. 

❖ умеют ограничивать свои желания, потребности, если они могут 

нанести вред; 

❖ отстаивают необходимость выполнения тех или иных норм 

поведения; 

❖ участвуют в общественно-значимой деятельности. 
 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

направлено на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Программы. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с ОВЗ могут иметь качественно 



неоднородные уровни развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуальных особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на 

методе наблюдения и включающую: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3. карты развития ребенка с ОВЗ; 

4. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

Обязательная часть Программы 
 

2.1.1. Описание образовательной деятельности со слабовидящими 

обучающихся в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

Социально-коммуникативного развития слабовидящих обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

a) для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

b) развития коммуникативной и социальной компетентности; 

c) развития игровой деятельности; 

d) обеспечения развития у слабовидящего ребенка адаптационно – 

компенсаторных механизмов освоения социальных сред в их 

многообразии. 

Для социально – коммуникативного развития слабовидящих 

обучающихся важны следующие знания: 

 имена, фамилии обучающихся группы, собственное имя, отчество, 

фамилия, имена, отчества, фамилии родителей (законных 

представителей); элементарные знания о своем имени (как и в каких 

ситуациях оно может звучать); 



 элементарные правила вербального общения; 

 названия базовых эмоций; 

 точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх; 

 детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему; 

 возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанные с наличием препятствий в предметно – 

пространственной среде; 

 препятствия, встречающиеся в предметно – пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления; 

 возможное поведение педагогического работника, родителей (законных 

представителей), предупреждающих об опасности; 

 названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение; 

 ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

действий, ориентировку в помещениях детского сада, на участке; 

 источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

 предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

застежки; 

 предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

 предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

 компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, 

игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

 на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в 

пространстве, выполнения практических действий; 

 простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально – коммуникативного развития слабовидящих 

обучающихся важны следующие умения: 

 обращаться по имени, имени – отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, 

поздравление, сопереживание, деловое общение; 

 придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 



 рассматривать сюжетные, сюжетно – иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 

− Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по 

предметам)? 

− Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, 

мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

− Как относятся к тому, что происходит? Как узнал? (выражение лица, 

жесты, поза); 

 по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

 обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни; 

 следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

 расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

 рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать 

об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования). 

Для социально – коммуникативного развития слабовидящим детям 

важно овладеть следующим: 

 пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается 

имя; 

 опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с педагогическим работником и другими детьми; 

 первичными представлениями о социальных эталонах, информационно – 

опознавательных признаках; 

 опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно-следственных связей о 

событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с 

разной мимикой; 

 опытом коммуникативного общения с использованием культурно – 

фиксированных жестов; 

 опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

 опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 

рассматривания объектов, опытом делового общения с педагогическим 

работником; 

 опытом прямого взаимодействия с другими детьми; 

 опытом участия в театрализованных играх, играх – драматизациях; 



 способностью к самовыражению в группе других; 

 умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, 

преодолевать известные препятствия, делать остановки по слову 

педагогического работника, родителей (законных представителей), 

использовать ориентиры в передвижении; 

 опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

 опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве 

с ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

 опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

 пониманием обращения педагогического работника, родителей 

(законных представителей), предупреждающих об опасности. 

Познавательное развитие слабовидящих обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий: 

a) для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей обучающихся; 

b) развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития адаптационно – компенсаторных 

механизмов познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

слабовидения. 

Речевое развитие слабовидящих обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

a) для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

b) приобщения обучающихся к культуре чтения художественной 

литературы; 

c) обеспечения развития у ребенка с нарушениями зрения адаптационно-

компенсаторных механизмов к осмысленности чувственного отражения 

действительности. 

Художественно – эстетическое развитие слабовидящих обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий: 

a) для развития у обучающихся интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

b) развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 



c) приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла; 

d) развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред. 

Физическое развитие слабовидящих обучающихся 

Основными задачами образовательной деятельности является создание 

условий для: 

a) для становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

b) развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

c) приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

d) овладения подвижными играми с правилами; 

e) обеспечения развития адаптационно – компенсаторных механизмов. 
 

2.1.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях  

Содержание социально – коммуникативного развития направлено на: 

➢ поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

➢ развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

➢ развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми; 

➢ развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, 

развитие готовности и способности к совместным играм с ними; 

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. 

Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное 

развитие» представлены следующими разделами: 

✓ Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. Ребенок в семье и сообществе; 

✓ Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

✓ Формирование основ безопасного поведения. 



Задачи раздела «Социализация, развитие общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. Ребенок в семье и сообществе» с детьми ЗПР: 

1) обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую 

освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

2) формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

3) формировать мотивационно – потребностный, когнитивно – 

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

4) способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и другими детьми. Стремится к 

сюжетно – ролевой игре. В рамках предложенной педагогическим 

работником игры принимает разные роли, подражая педагогическим 

работником. Способен сам создать несложный игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), но содержание игры заключается в подражании 

действиям педагогических работников 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 взаимодействию с другими детьми. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения с другими детьми и педагогическим работником (в 

том числе моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения с другими детьми в процессе деятельности 

(старшими и младшими), а также с педагогическим работником 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 

педагогического работника. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

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

первичные тендерные представления (мальчики сильные и смелые, 

девочки нежные). Знает членов семьи и называет их по именам. Знает 

свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание 

педагогического работника 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 педагогического работника. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями (законным представителям). Свою страну называет лишь с 

помощью взрослого. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 – 8 лет): 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается с 

педагогическим работником на уровне внеситуативно – 

познавательного общения, 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 

другим детям содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с детьми по игре 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). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения с 

обучающимися и педагогическими работниками. Знает правила 

поведения и морально – этические нормы в соответствии с 

возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. 

Чутко реагирует на оценки педагогических работников и других 

обучающихся. 

3. Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей (законных представителей), 

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. Знает родной город, родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих предков. Проявляет избирательный интерес 



к какой-либо сфере знаний или деятельности, в рассказе о них 

пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Задачи раздела «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание»: 

➢ формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

➢ формирование готовности к совместной трудовой деятельности с 

другими детьми, становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные 

формы и виды труда; 

➢ формирование уважительного отношения к труду педагогических 

работников и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и сотрудникам ДОУ. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью 

педагогического работника может одеваться и раздеваться (обуваться и 

разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, 

обувь (чистить, сушить). С помощью педагогического работника 

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 тендерной ролью. Оказывает помощь в 

освоенных видах труда. Под контролем педагогического работника 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью педагогического работника 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

и животными в уголке природы и на участке. 

2. 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 

педагогического работника ставит цель, планирует основные этапы 

труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде педагогических 

работников, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет 

труд педагогических работников как особую деятельность, имеет 



представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных 

действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих сил 

стремится помогать педагогическим работником, испытывает уважение 

к человеку, который трудится. Ситуативно называет предполагаемую 

будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

Задачи раздела «Формирование навыков безопасного поведения»: 

➢ развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения; 

➢ развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. 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. 

2. 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). Соблюдает правила 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 педагогического работника при выполнении правил 

безопасного поведения в природе. 

3. 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 три световых сигнала 

(красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со 

педагогическим работником, 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», «Обучающиеся». Демонстрирует свои знания 

в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально – 

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в 

природе (если растения не поливать – они засохнут). Демонстрирует 

представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах 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 

педагогического работника, экономить воду - закрывать за собой кран с 

водой). 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. 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 

педагогических работников на проезжей части дороги, при переходе 

улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет 

представления о способах обращения к педагогическому работнику 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. 

2. 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 педагогического работника 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 строении человеческого тела, о правилах оказания 

первой помощи. 

3. 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. 

4. 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 педагогических работников 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 кран с 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. 

Задачи «Познавательное развитие» для работы с дошкольниками с ЗПР: 

➢ развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

➢ формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

➢ формирование мотивационно – потребностного, когнитивно – 

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

➢ развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

➢ развитие познавательной активности, любознательности; 

➢ формирование предпосылок учебной деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 



недифференцированные признаки величины (большой – маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее – короче). Называет цвета 

спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 

предметной и предметно-исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 

группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 

материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 

использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; 

описание предмета по 3 – 4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с педагогическим 

работником и другими детьми: задает вопросы поискового характера 

(Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно – образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает 

практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает 

свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 

количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 

(количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше – 

меньше, выше – ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на 

основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху – внизу, впереди – сзади; далеко – близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 



4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы 

первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и 

родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 

событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с 

новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман) 

Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, 

в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек). Знает о среде обитания некоторых 

животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в 

речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). 

Подготовительная группа (7 – 8 лет): 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и 

называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 – 7 

дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 

толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

педагогическим работником. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет – не тонет, тает – не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь 

на свой опыт и приобретенные знания. 



3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит цифру (0 – 9) и количество предметов. 

Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: 

длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7 – 10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); делит 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый 

предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические 

фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов. Определяет и 

называет временные отношения (день – неделя – месяц); знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях 

людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Освоены представления о родном городе – его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране – ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и 

животных в среде обитания, о многообразии признаков 



приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

педагогического работника представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 

объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для 

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, 

умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для 

окружающего мира, любознателен. 

Задачи «Речевое развитие», актуальные для работы с дошкольниками с 

ЗПР: 

➢ формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных компонентов; 

➢ развитие речевой мотивации, формирование способов 

ориентировочных действий в языковом материале; 

➢ развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

➢ формирование культуры речи; 

➢ формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие речевого общения с педагогическим работником и детьми. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в общении со 

педагогическим работником и другими детьми (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Переносит навыки общения с педагогическим 

работником в игру с детьми. В игровой деятельности использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

❖ лексическая сторона речи: активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки и состояния. В процессе совместной со 

педагогическим работником исследовательской деятельности 



называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 

характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и другие). Способен к объединению предметов в 

видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 

характерных признаков. Владеет словообразовательными и 

словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует 

слова и выражения, отражающие нравственные представления 

(добрый, злой, вежливый, грубый); 

❖ грамматический строй речи: использует в речи полные, 

распространенные простые предложения с однородными членами 

(иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 

словообразовательными навыками. Устанавливает причинно – 

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений; 

❖ произносительная сторона речи: правильно произносит все звуки 

родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие 

по акустическим характеристикам звуки. Слышит специально 

выделяемый педагогическим работником звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит 

его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 

морфологический состав слова. Использует средства интонационной 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям; 

❖ связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 

свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 

умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 

деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 

пересказывает небольшое из 5 – 6 фраз как знакомое, так и 

незнакомое литературное произведение. Использует элементарные 

формы объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по 

серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3 – 4-х 

предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с 

небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и 

события из личного опыта. Может самостоятельно придумывать 



разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами; 

❖ практическое овладение нормами речи: осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к педагогическим работникам и другим детям с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. Обращается к другим 

детям по имени, к взрослому – по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения с другими детьми: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать 

с взрослыми на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения обучающимися ее нормами с выходом на 

поисковый и творческий уровни. 

Подготовительная группа (7 – 8 лет): 

1. Развитие речевого общения со взрослыми и детьми. Общается с 

окружающими людьми (родителями (законными представителями), 

взрослыми, детьми, знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

другими детьми (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает 

разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения 

коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам 

речевого этикета. Может изменять стиль общения с педагогическим 

работником или детьми в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи обучающихся: 

❖ лексическая сторона речи: умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков 

(посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, 



воздушный, водный, подземный). Способен находить в 

художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова – предметы, слова – 

признаки и слова – действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня 

абстракции, может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления; 

❖ употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится. Использует 

дифференцированную морально – оценочную лексику (например, 

скромный – нескромный, честный – лживый); 

❖ грамматический строй речи: речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно – 

падежная система языка. Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно использует в речи 

существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в 

соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания самостоятельно; 

❖ произносительная сторона речи: готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована 

звуковая аналитико – синтетическая активность как предпосылка 

обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из 

трех – четырех звуков (со стечением согласных) и двух – 

трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с помощью 

фишек звуко – слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный - согласный, согласный твердый – 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет 

ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; 



составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет 

предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-

двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо – ритмически; 

❖ связная речь (диалогическая и монологическая): владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, использует их при пересказе. 

Умеет в описательных рассказах передавать эмоциональное 

отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

❖ использует разнообразные средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов – контаминаций (сочетание 

описания и повествования). Составляет словесные портреты знакомых 

людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, 

которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно – логических средств; 

❖ практическое овладение нормами речи: доступно использование 

правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям (законным представителям), товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым – девочку или мальчика, мужчину или 

женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к педагогическому 

работнику и детям с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», 

«предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз – 



рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре), 

ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Задача «Ознакомление с художественной литературой», актуальная для 

работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для овладения 

литературной речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать 

книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского 

уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их 

поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и 

выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда). Способен к 

пониманию литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог с взрослым 

и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на 

вопросы, но и сам задает их по тексту: почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо 

откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 

степень выражения эмоций и используя разные средства речевой 

выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к 

стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать 

произведения по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о 

детях». Умеет слушать художественное произведение с устойчивым 

интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично 

читает стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания 

голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в инсценировке 

отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

Подготовительная группа (седьмой – восьмой год жизни): 



1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет 

интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи 

между миром людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры 

из художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует 

в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы других детей, 

помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со педагогическим работником). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 

выразительности языка литературных произведений. Способен 

воспринимать классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

Задачи «Художественно – эстетического развития» реализуются по 

следующим направлениям: 

✓ «Художественное творчество»; 



✓ «Музыкальная деятельность»; 

✓ «Конструктивно – модельная деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

➢ формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

➢ развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

➢ развитие художественного вкуса; 

➢ развитие разных видов изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

➢ становление эстетического отношения к окружающему миру и 

творческих способностей; 

➢ развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

➢ формирование основ художественно – эстетической культуры, 

элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

➢ развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

➢ формирование представлений о художественной культуре малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

«Художественное творчество» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, 

задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и 

создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 

народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Стремится понятно для 

окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные 

предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться инструментами и 

художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации 

умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные признаки 

предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, 



отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым 

образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. 

Демонстрирует умение в штрихах, мазках и в пластической форме 

улавливать образ, может рассказывать о нем. Умеет соединять части в 

целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С 

помощью педагогического работника может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной 

работы с другими детьми и действовать в соответствии с намеченным 

планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно 

стремится изображать то, что интересно, отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад), образы по следам восприятия 

художественной литературы. Самостоятельно находит для изображения 

простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и 

природе. Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей 

(нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. 

Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к 

творческим способам действия: пространственному изменению образца, 

изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): 

1. Развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. 

Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 

деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать 

по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая характерные особенности 

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 

используя разные способы создания изображения. Может определить 

причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и 

добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции 

объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса 



создания образов, радуется результатам. Композиции рисунков и 

поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и других 

детей. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все 

виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все 

основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности с педагогическим работником и 

детьми. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и 

гордится их мастерством. 

«Конструктивно – модельная деятельность» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): самостоятельная творческая 

деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые 

видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному 

анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и соотносит их по 

величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса). Выполняет конструкцию из 

строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки). 

Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с 

помощью клея, пластилина. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет): самостоятельная 

творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и 

функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно 

комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. 

Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Создает модели из 

разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов 

по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-

модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе, 

распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с 



общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на 

продолжение прерванной деятельности. 

«Музыкальная деятельность» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие музыкально – художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает 

фразы). Умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами, 

передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, 

подпрыгивает, притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, 

выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит 

пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных инструментах 

(ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 

используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

интерес и потребность в общении с музыкой в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности 

музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее выразительность 

(радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. 

Дает (себе и другим) характеристики исполнения музыки на основе 

простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Подготовительная группа (7-й – 8-й год жизни): 

1. Развитие музыкально – художественной деятельности. Чисто 

интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, мелодии. Воспроизводит в 

хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными 

частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами («шаг 

польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного 

и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать 

художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного 

персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства 

цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует 



на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию 

игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 

эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает 

прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет 

различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, 

модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки 

характеру исполнения музыки, свободно используя знания о средствах 

ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость 

и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое 

развитие» представлены двумя разделами: 

➢ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

➢ Физическая культура. 

Задачи раздела «Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни»: 

❖ обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

❖ оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья их обучающихся. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. Осваивает разучиваемые движения, их элементы как на 

основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает 

указания взрослого. Обращается за помощью к взрослому при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. Правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, 

носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо 

пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать 

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о 



составляющих здорового образа жизни: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях 

тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и 

физических упражнений, прогулок, о витаминах, об оказании 

элементарной помощи при ушибах и травме. 

Подготовительная группа (7-й – 8-й год жизни): 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся. Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к 

выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать 

физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно – гигиенических навыков. Самостоятельно 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов другим детям. Следит за своим внешним 

видом и внешним видом других обучающихся. Помогает 

педагогическому работнику в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом другим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет 

представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда 

и пользы для здоровья. 

«Физическая культура» задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

❖ развитие общей и мелкой моторики; 

❖ развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и 

поведения ребенка; 

❖ формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитие движений соответствует 

возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; 

выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели тестирования 



показывают высокий возрастной уровень развития и физических 

качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся 

(овладение основными движениями). Умения и навыки в основных 

движениях соответствуют возрастным возможностям. Выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными 

и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; 

наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево). 

Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха 

руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании – чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его 

об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании. Ползание разными способами: пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по 

доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, 

подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного 

пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед – назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5 – 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места на 

высоту 15 – 20 см). Сохраняет равновесие после вращений или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Соблюдает правила в подвижных играх. Соблюдает правила, 

согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Развито умение 

ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. 

Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Сохраняет правильную осанку 

самостоятельно в положениях сидя и стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Новые движения осваивает быстро. 

Соблюдает технику выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. 

Правильно выполняет хват перекладины во время лазанья. Энергично 

отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя руками 

одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

на двух ногах и поочередно на одной ноге; принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 



мешочков с песком, мячей диаметром 15 – 20 см. В играх выполняет 

сложные правила, меняет движения.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и 

физических упражнениях. Выполняет правила в подвижных играх, 

реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений и подвижных игр, 

при этом переживает положительные эмоции. Пользуется 

физкультурным инвентарем и оборудованием в свободное время. 

Сформировано желание овладевать навыками доступных спортивных 

упражнений. Объем двигательной активности соответствует возрастным 

нормам. 

Подготовительная группа (7-й – 8-й год жизни): 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения 

хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. 

Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся 

(овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро и 

организованно выполняет построение и перестроение во 

3. время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног; упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их 

точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, 

в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое 

равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 



выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; 

то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, 

взмахивая руками вверх; кружиться с закрытыми глазами, 

останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 

темп, направление, равновесие. Доступен бег: через препятствия - 

высотой 10 – 15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения). Сочетает бег с 

ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги 

вправо - влево, сериями с продвижением вперед, перепрыгиванием 

линии, веревки, продвижением боком. Выполняет прыжки в длину с 

места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170 – 180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с 

места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через большой 

обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может 

отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; 

быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; 

по канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой обучающихся, игры – 

эстафеты, спортивные игры: городки: выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении, 

вбрасывать мяч в игру двумя руками из – за головы; футбол: знает 

способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Управляет движениями осознанно. 

4. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и 



с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные упражнения и результативно 

участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, 

замечает ошибки в выполнении, как собственные, так и других детей. 

Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и 

изменять их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные 

успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, к 

различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. 
 

2.1.3. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях  

«Социально – коммуникативное развитие»  

1. следует развивать потребность в общении; 

2. развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, 

прежде всего – устную речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); 

3. учить понимать фронтальные инструкции; 

4. устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с 

обучающимися и взрослыми на занятиях и в свободное время; 

5. соблюдать регламент поведения в детском саду. 

«Речевое развитие»: 

1. формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры; 

2. развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

➢ совершенствование конвенциональных форм общения; 

➢ расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

➢ расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

➢ развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках 

простой беседы; 

3. развитие речевого творчества; 

4. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при 

сформированности понимания речи с учетом степени пресыщаемости и 



утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов (доступность 

по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их 

содержания; 

5. формирование звуковой аналитико – синтетической активности; 

«Познавательное развитие»: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях: 

➢ развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 

представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 

целостного зрительного образа); 

➢ соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

➢ соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – 

короче, выше – ниже); 

➢ различные варианты ранжирования; 

➢ начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое); 

➢ сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

➢ сличение различных материалов по фактуре и другим 

характеристикам; 

➢ формирование первичных представлений о пространстве и времени; 

движении и покое; 

➢ формирование представлений о причинно – следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

➢ формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребенка с РАС; 

➢ определение спектра, направленности познавательных действий (с 

учетом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 

коммуникативного развития ребенка); 

➢ коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее 

уровень снижен и (или) искажен, то есть, как правило, находится в 

русле особых интересов ребенка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

➢ при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 



стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием 

необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти 

от стереотипа; 

➢ на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость 

реакции, способность приспосабливать ее к определенным конкретным 

условиям; 

➢ развитие воображения посредством модификации, обогащения 

простейших его форм через доступные формы анализа собственного и 

чужого опыта; 

➢ если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно – практическую 

деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» 

аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно – 

развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно 

зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение 

событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребенком себя как физического объекта, 

выделение другого человека как другого, что доступно только при 

наличии того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира: 

➢ формирования представлений о малой Родина, Отечество, традиции, 

праздники; 

➢ конкретизация познавательных представлений. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

1. развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

2. становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

6. реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной). 



В образовательной области «физическое развитие» реализуются 

следующие задачи: 

1. развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

2. проведение занятий, 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); 

3. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек). 
 

2.1.4. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, 

страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

2. формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

3. продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно 

– ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно – следственных зависимостей; 

4. учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в 

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

5. учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

6. продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 

различных подручных средств и предметов – заменителей; 

7. учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации 

их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

8. продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 



9. закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

10. учить обучающихся распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

11. формировать у обучающихся элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

12. учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со 

стороны окружающих; 

13. учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных 

представителей), других детей; 

14. формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение 

радости); 

15. формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и 

переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

16. формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

17. формировать у обучающихся простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

18. учить навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о 

совместной игре и участии в других видах деятельности; 

19. продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в 

совместной деятельности (уборка игрушек; сервировка стола, уборка 

посуды; уход за территорией). 

Обучающиеся должны уметь: 

➢ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

➢ здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании; 

➢ благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

➢ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

➢ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

➢ выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

➢ проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 



➢ адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

➢ замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 

взрослого или других детей; 

➢ начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями 

(законными представителями), взрослыми; 

➢ владеть одним – двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому 

ребенку). 

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся 

старшего дошкольного возраста: 

1. закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

2. продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 

3. формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого 

уголка; 

4. продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами 

– орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

5. учить обучающихся выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

6. расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе 

выполненной работе; 

7. учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

8. воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 

Обучающиеся должны уметь: 

➢ получать удовлетворение от результатов своего труда; 

➢ наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории; 

➢ пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

➢ сотрудничать с другими детьми 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 взрослого; 



➢ оказывать помощь нуждающимся в ней взрослого и детям. 

При формировании игры основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

2. обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

3. формировать в игре представления о содержании деятельности 

педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

4. учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет – 

заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 

5. учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность; 

6. активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

7. учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности; 

8. закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

9. продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно – ролевые игры, осуществляя несколько связанных между 

собой действий в причинно – следственных зависимостей; 

10. учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

11. учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

12. продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 

различных подручных средств и предметов – заменителей; 

13. учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

14. продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

15. закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

Обучающиеся должны уметь: 



➢ играть с желанием в коллективе детей; 

➢ передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

➢ отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

➢ участвовать в знакомых сюжетно – ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 

«Театр»); 

➢ передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

➢ использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в 

процессе игры; 

➢ самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

➢ участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

➢ проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

детей. 

Основными задачами образовательной деятельности «Познавательное 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

2. формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с 

разной конфигурацией разреза; 

3. учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу; 

4. развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный 

выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с 

использованием образца (отсрочка по времени 10 с); 

5. учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

6. учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

7. познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 

предметами: высокий – низкий, выше – ниже; близко – далеко, ближе – 

дальше; 

8. учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции; 



9. учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

10. учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

11. развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно – тактильно – 

ощупывать, зрительно – двигательно – обводить по контуру; 

12. учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке 

после зрительно-тактильного обследования; 

13. учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы 

явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; 

шум пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, 

журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из 

крана, шум водопада, шум дождя); 

14. формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

15. продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3 – 4-х); 

➢ дорисовывать недостающие части рисунка; 

➢ воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

➢ соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

➢ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

➢ дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

➢ использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

➢ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

➢ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний 

(2 – 3); 

➢ дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

➢ группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

➢ использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

➢ ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

➢ пользоваться простой схемой – планом. 



При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно – 

образного мышления: формировать обобщенные представления о 

предметах – орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

2. продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

3. продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, 

планирующую в процессе решения проблемно – практических задач; 

4. учить обучающихся решать задачи наглядно – образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, 

знакомых им из собственного практического опыта, стимулировать их 

высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

5. формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

6. учить обучающихся устанавливать причинно – следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на 

сюжетных картинках; 

7. формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

8. учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (при выборе из 2 – 3-х); 

9. учить обучающихся определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять 

слова «сначала», «потом» в своих словесных рассказах; 

10. формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно – чувственными 

представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты; 

11. учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

12. учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

13. учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

14. учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ 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. 

Основными задачами «Формирование элементарных количественных 

представлений» с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного 

возраста (игровой и изобразительной), на занятиях по математике 

использовать элементы рисования и сюжетно – дидактических игр с 

математическим содержанием; 

2. проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно – 

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», 

«Автобус»; 

3. продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно – следственные связи и отношения. Развивать наглядно –

образное мышление; 

4. расширять активный словарь обучающихся, связанный с 

математическими представлениями; 

5. переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические 

действия служат способом проверки); 

6. учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах 4 и 5; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах 5, по 

представлению и отвлеченно в пределах 4; 

7. формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

8. формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и 

игровой); 

9. создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и 

практической деятельности; 

10. продолжать развивать познавательные способности обучающихся: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 



устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать 

предстоящие действия; 

11. расширять и углублять математические представления обучающихся, 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

12. учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

13. знакомить с цифрами в пределах 5; 

14. учить устному счету до 10 в прямом порядке и от 7 в обратном порядке. 

15. способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

16. учить счету от заданного до заданного числа в пределах 10; 

17. продолжать формировать измерительные навыки, знакомить 

обучающихся с использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах 6; 

➢ пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

➢ осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

➢ определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах 5; 

➢ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 

(тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

2. учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

3. учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности 

и деятельность человека; 

4. формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов; 

5. формировать у обучающихся обобщенные представления у 

обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

6. учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 



7. формировать у обучающихся временные представления (времена года: 

лето, осень, зима, весна; время суток – ночь, день); 

8. учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы 

предметов однородными предметами на основе наблюдений, 

практического опыта действия с предметами, применяя имеющиеся 

знания и представления; 

9. продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

10. пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

11. формировать у обучающихся представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации; 

12. формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

13. формировать у обучающихся временные представления (о временах 

года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

14. закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

15. продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей 

и значимости той или иной профессии в жизни; 

16. развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ называть свое имя, фамилию, возраст; 

➢ называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

➢ называть страну; 

➢ узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

➢ узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

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

➢ выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

➢ называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 

➢ определять признаки четырех времен года; 

➢ различать части суток: день и ночь. 

В области «Речевого развития» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. развивать у обучающихся вербальные формы общения со взрослыми и 

другими детьми; 



2. продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

3. закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами; 

4. продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

5. формировать понимание у обучающихся значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

6. уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, 

около, у, из, между; 

7. учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном 

падеже с предлогами у, из; 

8. расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов 

с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

9. учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

10. продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

11. закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

12. учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

13. продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

14. учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели – схеме; 

15. продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и 

общения; 

16. формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

17. закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

18. продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном 

общении обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

обучающихся; 

➢ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 



➢ пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 3 

– 4 словных фраз; 

➢ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно – ласкательных суффиксов; 

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

«за», «перед», «около», «у», «из», «между»; 

➢ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

➢ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

➢ строить фразы и рассказы, состоящие из 3 – 4 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. 

В «Художественно – эстетическое развитие» основными 

направлениями образовательной деятельности являются: 

✓ музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

✓ ознакомление с художественной литературой; 

✓ продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование); ручной труд); 

✓ эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

➢ учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 

➢ учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где 

музыка?); 

➢ развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

➢ развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

совместно со взрослым; 

➢ учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, 

трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые 

игрушки. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально – ассоциативное и предметно – образное 

восприятие музыкальных произведений детьми; 



2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения 

ритмического рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

них поет; 

4) учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном 

(удобном) диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

каблучком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, 

делать шаг вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, 

выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом корпуса 

вправо – влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных 

элементарных музыкальных инструментах (металлофон, губная 

гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, 

колокольчики, треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в 

кукольном спектакле, эмоционально реагировать на его события, 

рассказывать по наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или 

герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно – практической деятельности; 

9) стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение 

музыкального произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, 

вступление, снятие; 

13) развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, 

металлозвучных и других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок 

играет на своем музыкальном инструменте и, который может выступать 



как перед родителям (законным представителям), так и перед другими 

детскими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на 

«сцене» – столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 

следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными способами передачи 

образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), 

создавая у обучающихся радостное настроение от общения с 

кукольными персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

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

русская плясовая); 

➢ называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

педагогического работника тот или иной инструмент для передачи 

характера соответствующего сказочного персонажа; 

➢ называть выученные музыкальные произведения; 

➢ выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком 

и педагогическим работником; 

➢ иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

➢ участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Основными задачами образовательной деятельности «Ознакомление с 

художественной литературой»: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения 

по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 



6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: 

учить различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром – 

пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного 

значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных произведений 

вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о 

многогранности художественного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ различать разные жанры – сказку и стихотворение; 

➢ уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

➢ рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3 – 4); 



➢ участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

➢ узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

➢ подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из 4 – 5-ти); 

➢ внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

(«Какое произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

➢ называть свое любимое художественное произведение. 

Основными задачами образовательной деятельности «Продуктивная 

деятельность и изобразительная деятельность. Лепка» с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1. развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

2. учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма – круглый, овальный; цвет – красный, 

желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, средний, 

маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа); 

3. учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 

способом вдавливания и ленточным способом; 

4. учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок 

из глины и теста; 

5. учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

6. учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

7. воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и 

работам других детей; 

8. развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

9. продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, 

серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

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

10. учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

11. учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

12. учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 



13. воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

➢ создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними; 

➢ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма – круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, 

желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний и маленький; 

➢ длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

➢ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работам других детей; 

➢ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

В «Аппликации» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

2. развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

3. учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно 

4. переходя к созданию сюжетных изображений; 

5. учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

6. учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

7. продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

8. продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

9. развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

10. учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

11. учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 



12. учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

13. продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

14. продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

15. развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

16. учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

17. учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

18. учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

19. продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, 

внизу, посередине, слева, справа; 

➢ правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию педагогического работника; 

➢ выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции педагогического работника; 

➢ рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

➢ давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с 

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

В «Рисование» основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

2. создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

3. учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

4. учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

5. учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу – конструкции; 

6. учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 



7. учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

8. продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

9. создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса 

к процессу и результатам рисования; 

10. учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

11. закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

12. учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые 

оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

13. закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных 

признаков и характеристик (по представлению); 

14. продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

15. учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

16. закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

17. учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

18. создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

19. учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

20. знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская 

роспись по образцу); 

21. продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

22. формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

23. развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 



➢ пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, 

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

➢ создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

сюжетные изображения знакомого содержания; 

➢ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

➢ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

➢ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

➢ рассказывать о последовательности выполнения работ; 

➢ давать оценку своим работам и работам других детей. 

В «Конструирование» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на 

занятиях в свободное время; 

2. учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по 

памяти и замыслу; 

3. создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры; 

4. учить обучающихся выполнять конструкции из сборно – разборных 

игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 

5. учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

6. формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя 

приемы накладывания 

7. элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 

8. способствовать формированию умений у обучающихся включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, 

драматизацию сказок, сюжетно – ролевую игру; 

9. расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов; 

10. учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

11. учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам 

других детей; 



12. продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

13. развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

14. учить обучающихся правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

15. продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки – образцы; 

16. учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-

образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 

17. учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

18. формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

19. воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или 

на ковре; 

➢ различать конструкторы разного вида и назначения; 

➢ создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

➢ создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по 

речевой инструкции (из 6 – 7 элементов); 

➢ выполнять постройки по предварительному замыслу; 

➢ участвовать в выполнении коллективных построек; 

➢ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

➢ давать оценку своим работам и работам других детей. 

Основными задачами образовательной деятельности «Ручной труд» с 

детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1. закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

2. знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 

3. закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 

скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости 

от местных условий); 

4. продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; 



5. закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством 

для соединения частей и деталей из природного материала; 

6. знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 

7. знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

8. знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками – 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

9. учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

10. знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и 

бумаги; 

11. продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

12. учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

13. учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

14. формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

➢ выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 

➢ сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

➢ пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

➢ выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

➢ отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

➢ дать элементарную оценку выполненной поделке – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

➢ пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее 

место после завершения работы; 

➢ выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

➢ доводить начатую работу до конца. 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти 

до 7-ми лет являются: 

1. воспитывать у обучающихся интерес к различным видам 

изобразительной и художественно – графической деятельности; 



2. побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать 

сюжетно – игровой замысел; 

3. поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина 

для создания простых, выразительных композиций; 

4. развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания 

линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с 

предметами и явлениями; 

5. учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и 

другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, 

аппликации; 

6. воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

7. учить обучающихся создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и 

комнаты; 

8. развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно – прикладного искусства, скульптур и 

архитектурных памятников; 

➢ узнавать 2 – 3 знакомые картины известных художников; 

➢ воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

➢ уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими 

знакомые предметы или сюжеты; 

➢ создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

➢ адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров 

и выставок. 

В области «Физическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1. учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в 

стороны, руки за голову, на плечи); 

2. учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего 

размера; 

3. учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу; 



4. учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

5. учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

6. учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

7. формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 

вниз по гимнастической стенке; 

8. учить обучающихся ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 

стороны либо вперед; 

9. учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

10. учить обучающихся ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, 

высоко поднимая колени «как цапля»; 

11. формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры; 

12. учить обучающихся бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

13. учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

14. учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

15. учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

16. учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

17. учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

18. продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

19. учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

20. учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 

стоп; 

21. учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

22. продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

23. учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

24. учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить 

на соседний пролет стенки; 

25. учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 

26. закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной 

ноге; 

27. продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня; 



28. формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой 

подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

29. уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

30. воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

31. обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

32. закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

➢ попадать в цель с расстояния 5 метров; 

➢ бросать и ловить мяч; 

➢ находить свое место в шеренге по сигналу; 

➢ ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

➢ согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

➢ перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

➢ ходить по наклонной гимнастической доске; 

➢ лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

➢ ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

➢ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

➢ знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

➢ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

➢ выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

➢ соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни» основными 

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

являются: 

1. формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном 

разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

2. уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

3. воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

4. обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 



5. закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения; 

6. обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья 

через воздействие на биологически активные точки своего организма; 

7. познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

8. познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха 

и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

9. познакомить обучающихся с месторасположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам 

соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в 

позиции лежа и сидя; 

10. познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

11. познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со 

связью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и 

деснами, с основами рационального питания. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся должны уметь: 

➢ выполнять основные гигиенические навыки; 

➢ владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 

➢ выполнять комплекс утренней зарядки; 

➢ показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

➢ выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; 

➢ перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты 

для здоровья человека; 

➢ иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

➢ выполнять 3 – 4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

➢ использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

➢ перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

➢ иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся по 

парциальной программе по краеведению «Край Смоленский» 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программные задачи образовательной деятельности в старшей группе 

(первый год работы) 

Задачи работы по блоку «Мир природы»: 



1. Формировать у детей элементарные представления о природных и 

географических особенностях родного края. Познакомить с планом – 

схемой города (поселка), района. 

2. Расширять и уточнять знания дошкольников о растениях, птицах, диких 

животных, характерных для местности проживания ребенка. 

3. Формировать у детей навыки экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе 

повседневной жизни). Способствовать пониманию связи между 

поведением людей и состоянием природной среды. 

4. Стимулировать любознательность, познавательный интерес к природе 

родного края. 

5. Воспитывать у дошкольников бережное и заботливое отношение к миру 

природы. 

Задачи работы по блоку «Мир истории»: 

1. Дать доступные исторические знания об образовании своего города, 

села, деревни: его названии, знаменательных событиях данной 

местности, о достопримечательностях, памятных местах, о своих 

прославленных земляках. 

2. Знакомить с местными событиями, интересными новостями и обсуждать 

их. 

3. Учить детей ориентироваться в ближайшем окружении своего 

микрорайона, поселка, города. 

4. Воспитывать любовь к своему краю, желание участвовать вместе с 

взрослыми в общественной жизни своего города, поселка (праздниках, 

ярмарках, фестивалях, соревнованиях, уборке и озеленении парков, 

скверов, улиц). 

Задачи работы по блоку «Мир культуры» 

1. Формировать элементарные представления о культурном наследии и 

духовных традициях города (села), области: 

 знакомить детей с устным народным творчеством своей местности, 

показать яркость, образность, выразительность малых фольклорных 

жанров; 

 познакомить со сказками Смоленского края, показать их поэтичность; 

 познакомить с традиционными народными промыслами, закреплять 

знание об искусстве как виде творческой деятельности людей; 

 познакомить с местными музеями, памятниками культуры; 

 познакомить с народными праздниками, играми, хороводами. 

2. Дать детям доступные знания о выдающихся людях, родившихся на 

Смоленской земле и прославивших нашу Родину своими достижениями 

в культуре и искусстве. 



3. Развивать познавательную активность дошкольников, творческие 

способности, любознательность. 

4. Развивать эстетические и нравственные качества личности ребенка. 

Содержание образовательной деятельности по краеведению  

в старшей группе 

Содержание блока «Мир природы» 

 Изменения, происходящие в неживой и живой природе. Погодные и 

климатические условия. 

 Смоленские пословицы, поговорки, приметы о разных временах года. 

 Планы – схемы родного города (поселка), района, парка, экологической 

тропы детского сада и др. 

 Природные материалы, характерные для родного края (песок, глина, мел 

и др.), их внешний вид, свойства, использование. 

 Реки, озера Смоленщины, местные водоемы: название, внешний вид, 

особенности, использование. 

 Грибы нашей области: название, особенности внешнего вида, правила 

сбора грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

 Разнообразие растительного мира нашего края: деревья, кустарники, 

травянистые растения; растения луга, сада, леса. Название, особенности 

внешнего вида, приспособления к окружающей среде. 

 Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Название, 

особенности внешнего вида, жизни, способы приспособления к 

окружающей среде. 

Содержание блока «Мир истории» 

 История образования своего города, села, деревни. История образования 

города Смоленска. Празднование дня поселка, города. 

 Достопримечательности, памятные места, наиболее известные 

памятники. 

 Памятники героям Великой Отечественной войны в Смоленске, своем 

городе, селе, деревне. 

 Юрий Гагарин – первый космонавт, наш земляк, прославивший 

Смоленщину. 

 Знаменательные события данной местности. Общественная жизнь 

своего города, поселка: праздники, ярмарки, фестивали, соревнования, 

уборка и озеленение парков, скверов, улиц. 

Содержание блока «Мир культуры» 

 Жилище, убранство, мебель, посуда, используемая нашими предками. 

 Старинные игрушки и способы их изготовления. 

 Одежда смоленских крестьян. 

 Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. 



 Актеры, композиторы, поэты, писатели, художники, прославившие 

Смоленщину: М.И. Глинка, С.Т. Коненков и др. 

 Современная культурная жизнь города, поселка, деревни: традиции, 

праздники, ярмарки, фестивали, концерты. 

 Культурные учреждения: театры, музеи, выставочные центры, центры 

детского творчества, студии, планетарий, библиотеки, клубы, 

филармония, художественные и музыкальные школы для детей 

Смоленщины. 
 

Программные задачи образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе (второй год работы) 

Задачи работы по блоку «Мир природы» 

1. Углублять и конкретизировать представления детей о природных и 

географических особенностях Смоленской области. Учить использовать 

для ориентировки на местности простые картосхемы. Продолжать 

знакомить с различными картами (район, область). 

2. Формировать представления детей о реках, водоемах нашей области, 

учить находить их на карте Смоленской области. 

3. Закреплять и углублять представления о растительности леса, луга, сада; 

о диких животных, птицах, характерных для нашего региона. 

4. Знакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу 

Смоленской области. Дать представление о необходимости охраны всех 

без исключения видов растений, животных родного края, независимо от 

того, нравятся они ребенку, взрослому или нет. 

5. Упражнять в умении собирать коллекции природного материала, 

характерного для нашего края, учить классифицировать и обобщать их 

по различным признакам. 

6. Познакомить с деятельностью людей по охране памятных мест природы 

родного края. Привлекать к участию в экологических акциях, 

праздниках, проводимых в области, районе, городе, ДОО. 

Задачи работы по блоку «Мир истории» 

1. Расширять знания детей о своем городе, поселке, истории образования, 

достопримечательностях, памятных местах, прославленных земляках. 

2. Познакомить детей с гербом Смоленска и своего города (главные 

элементы, их символика). 

3. Знакомить с местными событиями, интересными новостями. 

4. Расширять ориентировку в своем микрорайоне, поселке. 

5. Привлекать детей к посильному участию совместно со взрослыми в 

общественной жизни своего города, поселка. 

6. Воспитывать любовь, привязанность, чувство сопереживания и 

принадлежности к людям, сопричастности истории родного края. 

Задачи работы по блоку «Мир культуры» 



1. Расширять представления о культурном наследии и духовных традициях 

города (села), области: 

 раскрывать меткость, выразительность устного народного творчества; 

 развивать художественный вкус через восприятие красоты изделий 

смоленской керамики и традиционных народных промыслов; 

 продолжать знакомить с музеями, памятниками культуры; 

 уточнять представления о народных праздниках, играх хороводах, 

времени и месте их проведения. 

2. Формировать элементарные представления об охране памятников 

культуры нашего края. 

3. Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости, любви и уважения к 

землякам, прославившим город (село), желание быть похожим на них в 

своих поступках и делах. 

4. Развивать познавательную активность дошкольников, творческие 

способности, интерес к русским традициям, гостеприимству. 

Содержание образовательной деятельности по краеведению в 

подготовительной к школе группе 

Содержание блока «Мир природы» 

 Изменения, происходящие в неживой и живой природе своей местности. 

Погодные и климатические условия, характерные для средней полосы 

России. 

 Смоленские пословицы, поговорки, приметы о разных временах года. 

 Карты родного города (поселка), района, планы – схемы парка, 

экологической тропы детского сада и др. 

 Природные материалы, характерные для родного края (песок, глина, 

известняк, мел, торф, бурый уголь и др.), их внешний вид, свойства, 

использование. 

 Реки, озера Смоленщины, местные водоемы: название, внешний вид, 

особенности. Использование и охрана водоемов. 

 Грибы нашей области: название, особенности внешнего вида, правила 

сбора грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 

 Разнообразие растительного мира нашего края: деревья, кустарники, 

травянистые растения; растения луга, сада, леса. Название, особенности 

внешнего вида, приспособления к окружающей среде, способы 

размножения. Лекарственные растения. 

 Разнообразие животного мира нашей области: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Название, 

особенности внешнего вида, жизни, способы приспособления к 

окружающей среде. Редкие животные нашего края, меры по их охране. 

 Красная книга Смоленской области, района. Охраняемые виды растений 

и животных. Заповедные места Смоленской области. 



Содержание блока «Мир истории» 

 История образования своего города, села, деревни. История образования 

города Смоленска. Празднование дня поселка, города. 

 Герб Смоленска и своего города (главные элементы, их символика). 

 Достопримечательности, памятные места, наиболее известные 

памятники. Смоленская крепостная стена: причины ее возведения, 

башни крепости, зодчий Федор Конь. 

 Военное прошлое нашего края. Смоленск – «город – воин». Памятники 

героям Великой Отечественной войны в Смоленске, своем городе, селе, 

деревне. 

 Земляки, прославившие Смоленщину: первый космонавт Юрий Гагарин, 

путешественник и первооткрыватель Николай Пржевальский и др. 

 Знаменательные события данной местности. Общественная жизнь 

своего города, поселка: праздники, ярмарки, фестивали, соревнования, 

уборка и озеленение парков, скверов, улиц. 

Содержание блока «Мир культуры» 

 Жилище, убранство, мебель, хозяйственная утварь, посуда, 

используемая нашими предками. 

 Старинные игрушки и способы их изготовления. 

 Одежда смоленских крестьян, их украшения, вышивка смоленских 

мастеров. 

 Смоленская керамика: название изделий, особенности внешнего вида, 

процесс изготовления. 

 Сказки, песенный фольклор, потешки Смоленского края. 

 Актеры, композиторы, поэты, писатели, художники, прославившие 

Смоленщину: М.И. Глинка, С.Т. Коненков, М.И. Исаковский, А.Т. 

Твардовский, Ю. Никулин, А. Папанов и др. 

 Современная культурная жизнь города, поселка, деревни: традиции, 

праздники, ярмарки, фестивали, концерты. 

 Культурные учреждения: театры, музеи, выставочные центры, центры 

детского творчества, студии, планетарий, библиотеки, клубы, 

филармония, художественные и музыкальные школы для детей 

Смоленщины. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Наиболее эффективные методы работы с детьми с ОВЗ: 

 Игровые методы, применение игровых ситуаций – обучение через игру 

– эти дети плохо сидят за столом, неусидчивые, невнимательные, 

поэтому, если тема «СЧЕТ», то мы считаем игрушки, тарелки, одну 

убрали, сколько стало и т.п. Если привычной и желанной формой 



деятельности для ребенка является игра, значит, надо использовать эту 

форму организации деятельности для обучения, применив игровую 

форму организации деятельности обучающихся для достижения 

образовательных целей. 

 Метод стимулирования общения и взаимодействия с другими детьми – 

игра, помощь других детей в одевании/раздевании, помыть руки, 

привести ребенка с коридора или спальни (уходят, уединяются, когда 

устают). Например, когда мальчики играют в футбол, дать пасс Роме, 

игра в семью с девочками, Рома моет посуду, то есть выполняет то, что 

ему посильно; 

 Методы расслабления – физкультминутки, пальчиковые игры. 

 Методы релаксации и массажа – позволяют снять мышечные спазмы и 

зажимы особенно в области лица. 

 Артикуляционные упражнения – «улыбка, часики, гримасы» и в области 

кистей рук – пальчиковая гимнастика, массажные мячи. 

 Дидактические игры – игры на развитие познавательной деятельности - 

сначала этот ребенок может другим детям подавать карточки, затем уже 

и сам включаться в деятельность – это настольные игры, пазлы, 

конструирование. 

В процессе любого вида деятельности необходимо постоянно применять 

одни и те же приемы обучения, начиная с более тесного контакта и 

постоянного контроля за действиями ребенка, но со временем давать больше 

самостоятельности в выполнении различных действий. 

Для активизации деятельности воспитанников с тьютором используются 

следующие активные приемы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий с каким – 

то определенным символом – идем в туалет – картинка с туалетом, моем 

руки – картинка с умывальником и ребенком (с одной стороны на ней 

изображен плюс, с другой – минус). Можно использовать карточки для 

того, чтобы ребенок с ОВЗ понимал, когда начинается занятие и его 

окончание, переход с одной деятельности на другую или переход из – за 

стола на коврик. 

2. Прием «рука в руке», очень эффективен в работе по развитию мелкой 

моторики, на занятиях по музыке, физической культуре, где есть 

перестроения, хороводы. 

3. Использование картинного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия, для развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. То есть долго 

речь взрослого ребенок с ОВЗ воспринимать не может, ему нужен 

наглядный материал. 



4. Речевые интонационные приемы: выделение речью важной 

информации, где – то более строгим голосом (что касается правил и 

норм поведения), вопросы и т.п. 

5. Активные приемы рефлексии – самоанализ деятельности ребенку 

провести сложно, поэтому это делает воспитатель: у Кати сегодня 

хорошо получилось то, то … и использовать похвалу или поощрение 

(жетончики). 

6. Приемы релаксации – элементы пальчиковой гимнастики, массажа, 

просто полежать или походить, элементы психогимнастики, то есть 

смена деятельности; 

7. Привлечения других детей - выбираем ответственного смотреть за 

ребенком с ОВЗ после прогулки до обеда, привести его за руку из 

коридора, спальни, если долго находится в туалете, проверить и 

объяснить, что нужно выходить. 

Методы и приемы, способствующие достижению выбранных задач при 

реализации АОП: 

➢ создание ситуаций; 

➢ индивидуальное научение; 

➢ работа по показу, образцу; 

➢ работа совместно со взрослым; 

➢ обучение в паре со здоровым ребенком; 

➢ научение через «рутины» – ежедневно повторяющиеся действия; 

➢ обучение в паре с ребенком с таким же нарушением; 

➢ обучение в паре с родителями; 

➢ обучение через создание препятствий («не слышу, когда кричишь»); 

➢ научение через ресоциализацию – устранение ранее сложившихся 

моделей; 

➢ поведения и одновременное приобретение новых (игнорирование и 

положительное подкрепление); 

➢ работа по схемам; 

➢ выделение/создание образцов для подражания (др. дети); 

➢ материальное подкрепление («конфетка»); 

➢ научение средой (другие дети одобряют/не одобряют поведение); 

➢ обучение художественным словом; 

➢ «Заразительность» – как другие: похвала или порицание действий 

других детей; 

➢ использование родительского авторитета (как «+», так и «-»); 

➢ «Попустительство» – возможность ребенку самому решать, выбирать 

следующее действия и ощущать их последствия 

➢ Порицание путем нежелательной для ребенка деятельности («Не 

занимался, теперь все отдыхают, а ты доделываешь». 
 



2.4. Взаимодействие тьютора с детьми ОВЗ 

Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений подопечного с социумом в ДОУ: 

1. Тьютор 

и подопечный 

Тьютор: 

1. формирует доверительные и эмоционально насыщенные отношения с 

подопечным, в начале работы становится «проводником», защитником, 

выразителем желаний и вместе с тем – организующей и гармонизирующей 

силой; 

2. следит за состоянием ребенка – эмоциональным (помогает разрешить 

конфликтные ситуации, успокаивает, воодушевляет и т.п.) и физически (если 

подопечному нужно отдохнуть – может вывести его из класса в игровую 

комнату; следит, чтобы ребенок не был голоден, при необходимости помогает 

сходить в туалет); 

3. координирует общую деятельность ученика, дозирует учебную нагрузку. 

2. Тьютор 

и воспитатель 

группы 

Тьютор: 

обсуждает с воспитателем: 

1. цели и задачи своей работы; 

2. возможные трудности (посторонний шум во время переговоров тьютора и 

подопечного), уходы из группы и возвращение, особенности характера и 

специфику поведенческих проявлений ребенка; 

3. каким образом наиболее эффективно выстроить взаимодействие в тройке: 

ребенок – воспитатель – тьютор. 

3. Тьютор и 

другие дети 

Тьютор: 

1. следит за тем, что происходит в детском коллективе – о чем дети говорят, 

во что играют; 

2. объясняет детям, как общаться с их одноклассником; 

3. если тема разговора касается особенностей подопечного – отвечает на 

вопросы. 

Картина взаимоотношений ребенка с особенностями развития в 

системе ДОУ и роль тьютора в этом процессе 

Ребенок с ОВЗ и 

воспитатель 
Для этого тьютор: 

Ребенок слушает 

воспитателя и выполняет 

его инструкции 

1. привлекает внимание ребенка к воспитателю: «Смотри на … (имя 

воспитателя), слушай…»; 

2. «Смотри в тетрадку, на мольберт»; 

3. «Возьми ручку, пиши»; 

4. «Открывай тетрадь, возьми листок...»; и т.п. 

Ребенок с ОВЗ  

и тьютор 
Для этого тьютор: 

Ребенок выполняет 

рекомендации тьютора 

• следит за организацией рабочего пространства воспитанника; 

• соотносит задания воспитателя с возможностями ученика; 

• если ребенок не успевает полностью выполнить задание - 

определяет нужный момент, когда следует остановиться и 

переключиться на новое задание; 

• если общее задание для всех детей сложно для понимания ребенка, 

то продолжает с подопечным работу по предыдущему заданию. 

Ребенок с ОВЗ  

и другие дети 
Для этого тьютор: 

Ребенок по своей 

инициативе общается с 

1. наблюдает за контекстом общения детей и в соответствующие 

моменты подключает к общению подопечного. 



ними, отвечает на 

обращение других детей к 

нему 

Например, сосед просит у ребенка ластик, а тот не реагирует. Тьютор 

организует диалог одногруппников: «Дай, пожалуйста, ластик» – 

«На» – «Спасибо… На, возьми обратно». 

Ребенок с ОВЗ и родители Для этого тьютор: 

Ребенок перед заходом в 

группу прощается с 

родителями, в конце дня – 

встречает родителей и 

прощается с тьютором 

• помогает подопечному в общении со своими родителями в 

условиях сада – помогает рассказать, что было в саду, познакомить 

с их с друзьями и т.п. Ребенок может обменяться несколькими 

фразами и с родителями других 

 

2.5. Особенности взаимодействие тьютора с семьями воспитанников 

Родители воспитанников с особенностями развития могут стать 

активными помощниками в работе тьютора с их ребенком в ДОУ. У 

родителей и ребенка появляется важная тема для разговоров - жизнь в 

детском саду. Так как тьютор находится в близком общении с ребенком (как 

в процессе образовательной деятельности, так и в режиме дня), он может 

представить полную картину жизни своего подопечного. Тьютор 

информирует родителей об успехах ребенка, рассказывает о трудностях, о 

том, каким образом их удалось преодолеть. Тьютор также интересуется у 

родителей о том, как ребенок справляется, с различного рода заданиями, 

дома и возникают ли проблемы в этой связи, дать рекомендации, ответить на 

вопросы родителей. 

Необходимо особо отметить сложность включения родителей в 

коррекционный процесс. Активность родителей и понимание ими сути и 

цели занятий, является необходимым условием эффективности 

образовательного процесса и процесса социализации. 

Основные направления работы с родителями: 

1. установление контакта с родителями прибывших детей, объяснение 

задач, составление плана совместной работы; 

2. формирование у родителей адекватного отношения к своему ребенку, 

установки на сотрудничество и умения принять ответственность в 

процессе анализа проблем ребёнка, реализации стратегии помощи. 

3. оказание родителям эмоциональной поддержки: 

 содействие родителям в получении информации об особенностях 

развития ребенка, прогноза развития; 

 формирование интереса к получению теоретических и практических 

умений в процессе обучения и социализации ребенка; 

 роведение совместного анализа промежуточных результатов, 

разработка дальнейших этапов работы. 

Процесс реализации психологической поддержки родителей является 

длительным и требует комплексного подхода, что предусматривает участие 

педагога – психолога. 

Этапы работы с семьей: 



1-й этап. Динамика позиционирования семьи и ДОУ (выявление уровня 

готовности родителей к построению партнерских отношений 

учреждением): 

 участие в образовательном процессе; 

 стремление посещать обязательные мероприятия для родителей; 

 заинтересованность в делах детей, группы, ДОУ; 

 понимание своей роли в событийном пространстве ДОУ (группы); 

 выявление степени готовности семьи к партнерству с образовательным 

учреждением. 

2-й этап. Развитие социального партнерства: 

 знакомство. На этом этапе проводится мониторинг родительских 

запросов и ресурсов. Выявляются общие ценности, определяются 

взаимная полезность участников. 

 совместная деятельность. На общем собрании происходит обсуждение 

стратегии и тактики образовательного процесса, проектирование 

образовательно процесса. 

 партнерство (реализация образовательного процесса). Помощь в 

организации и участие в праздниках, досугах, спортивных 

соревнованиях, проектной деятельности. 

Организация работы с родителями с тьюторских позиций будирует 

социальную активность, стремление понимать и разрешать проблемы 

дошкольного сообщества. Значительно меняются межличностные отношения 

в семьях. Родители воспитанников участвуют в формировании 

принципиально новой модели сотрудничества с ДОУ, в реализации 

образовательных интересов детей. 

Работа строится по 4 направлениям: 

➢ Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка 

удовлетворенности родителей работой ДОО. 

Содержание работы: 

− Изучение социального фона семей на учебный год; 

− Анкетирование родителей; 

− «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

− Педагогическое наблюдение; 

− Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами ДОО»; 

− Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей 

качеством оказания образовательных услуг; 

− Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем 

самообразования и по итогам педагогической диагностики. 

➢ Педагогическая поддержка. 



Цель: содействие формированию осознанных образовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному 

развитию ребенка. 

Содержание работы: 

− обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, 

группы по инициативе родителей в социальных сетях); 

− возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и 

анонимно); 

− оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о 

том, чем можно заняться с ребенком дома для ее освоения; 

− индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 

− общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива 

родителей и детей («День открытых дверей» и др.); 

− информационные стенды для родителей; 

− еженедельные приемные часы администрации и специалистов для 

родителей; 

− своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях; 

− организация совместной трудовой деятельности детей и родителей 

(субботники); 

− привлечение семей к участию в городских, областных и 

дистанционных конкурсах; 

− выставки семейного творчества. 

➢ Педагогическое образование. 

Цель: ориентирование родителей на развитие активной, компетентной 

позиции родителя. 

Содержание работы: 

− ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере 

образования; 

− общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим 

родителей вопросам обучения и воспитания детей; 

− консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство 

воспитания», «Доктор советует», «Для вас, родители». 

➢ Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Цель: активное включение родителей в совместную деятельность с 

детьми. 

Содержание работы: 

− совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

общесадовые (Осенины, День матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, 

Выпускной бал) и групповые, согласно планам групп; 



− привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в 

мероприятиях детского сада; 

− организация выставок совместных детско – родительских работ в ДОУ 

к праздникам, в рамках тематических недель и педагогических 

проектов; 

− работа родительских клубов. 
 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(основные компоненты) 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

процессов 

 

самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

Программы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей)  

(этапы формирования самостоятельности) 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он 

выполняет 

функции педагога: 

обучает ребенка 

чему-то новому 

 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

 

совместная 

деятельность 

группы детей под 

руководством 

педагога, который 

на правах 

участника 

деятельности на 

всех этапах ее 

выполнения (от 

планирования до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками без 

участия педагога, 

но по его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, но 

выступает в роли 

ее организатора, 

ставящего задачу 

группе детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские ресурсы 

самих детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 

участия педагога. 

Это могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно – ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей 

(уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек - самоделок для игр 

малышей) 



беседы с детьми по их интересам, развивающее 

общение педагога с детьми, рассматривание 

картин, иллюстраций 

 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры – драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги 

и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения 

(по освоению культурно – гигиенических навыков 

и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно – ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

трудом взрослых 

 

опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка 

стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое) 

 

чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей 

 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально – ритмические 

движения, музыкальные 

продуктивная деятельность детей по интересам 

детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое) 

просмотр репродукций картин классиков и 

современных художников 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое) 

индивидуальная работа по всем видам 

деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие культурные практики 

деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, 

или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам 

самостоятельно 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми – 

путешествиями и другими 

 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно – обучающих ситуаций, 

интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект 

(творческая инициатива) 

продуктивная 

практика 

 

ребенок – созидающий и 

волевой субъект (инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с 

учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания 

познавательно – 

исследовательск

ая практика 

ребенок как субъект 

исследования (познавательная 

инициатива) 

коммуникативна

я практика 

 

ребенок – партнер по 

взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

при организации занятий педагог использует опыт, 

накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов 

чтение 

художественной 

литературы 

 

дополняет развивающие 

возможности других 

культурных практик детей 

дошкольного возраста 



время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 

(игровой, познавательно – 

исследовательской, 

продуктивной деятельности) 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности; 

содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре на прогулке 

занимает центральное место в жизни ребенка, 

являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья 

детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность, инициативу и другое 

экспериментирование с объектами неживой 

природы 

выполняет различные функции:  

• обучающую;  

• познавательную;  

• развивающую;  

• воспитательную;  

• социокультурную;  

• коммуникативную;  

• эмоциогенную;  

• развлекательную;  

• диагностическую;  

• психотерапевтическую и т. д. 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом)  

элементарная трудовая деятельность детей на 

участке ДОО 

выступает как:  

• форма организации жизни и деятельности 

детей;  

• средство разностороннего развития личности 

ребенка;  

• метод или прием обучения;  

• средство саморазвития;  

• самовоспитания;  

• самообучения;  

• саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа  

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

 

2.7. Способы поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности:  

 предметно – развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору – так дети учатся 



сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 

взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели – 

вот, что является наиболее важным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

 образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково – познавательной деятельности детей. Не следует забывать, 

что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот 

материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, 

строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, 

актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

 содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

− непосредственное общение с каждым ребенком;  

− уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

− не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

− создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально 

– культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

− развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  



− развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

− создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

− организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно – эстетического 

развития детей;  

− поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

− оценку индивидуального развития детей;  

5) 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. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

Формы  
1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование  

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры  

3. игры – импровизации и музыкальные игры  

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками  

5. логические игры, развивающие игры математического содержания  

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование  

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений  

Условия  

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 



6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает сложности 

при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ОВЗ 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно – образовательной  работы с детьми с ОВЗ. 

Существенное отличие данной Программы от других заключено в акценте на 

задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, 

которые происходят в процессе организации специальных занятий с детьми 

при преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 
 

2.8.1. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Задачи:  

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально – типологических особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной 

сфер;  

2) проектирование и реализация содержания коррекционно – развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 

ребенка;  

3) выявление и преодоление трудностей в освоении образовательной и 

коррекционной программ, создание психолого – педагогических 

условий для более успешного их освоения;  

4) формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико – синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности;  



5) целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи;  

6) целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) 

и формирование их структурных компонентов: мотивационного, 

целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного;  

7) создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;  

8) выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования. 

Структурными компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся с ЗПР 

являются следующие:  

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально – 

волевой сферы и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. 

2. Коррекционно – развивающий модуль включает следующие 

направления:  

✓ коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики;  

✓ предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально - 

личностной, волевой и поведенческой сферах;  

✓ развитие коммуникативной деятельности;  

✓ преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 

предупреждение нарушений чтения и письма;  

✓ коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений;  

✓ коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 

произвольной регуляции;  

✓ коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  

✓ коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на 

уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно – 

логического мышления;  

✓ формирование пространственных и временных представлений;  

✓ развитие предметной и игровой деятельности;  



✓ формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах;  

✓ стимуляция познавательной и творческой активности.  

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с 

родителями (законным представителям) и разработку вопросов 

преемственности в работе педагогических работников образовательных 

организаций. 

4. Консультативно – просветительский модуль предполагает 

расширение сферы профессиональной компетентности педагогических 

работников, повышение их квалификации в целях реализации АОП ДО 

по работе с детьми с ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но 

и их родители (законные представители). Одной из важнейших задач 

социально – педагогического блока является привлечение родителей 

(законных представителей) к активному сотрудничеству, т.к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку.  

Этапы коррекционно – развивающей работы:  

Этап I. Основная цель – развитие функционального базиса для развития 

высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка.  

Этап II. Основная цель – формирование и развитие высших 

психических функций.  

Этап III. Основная цель – развитие возможностей ребенка для 

достижения целевых ориентиров ДО и основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению.  

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 дошкольного образования.  

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 обучающихся 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 обучающихся 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.  

Результаты психолого – педагогической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития обучающихся, а также 

позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с 

учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

2.6.2. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с РАС 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС (в 

соответствии с п. 46.17. ФАОП ДО) 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в 

направлении социально – коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает: 

− способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

− способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», 

«моя рука»); 



− способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин 

и женщин; людей разного возраста); дифференцировать других 

обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми: 

− формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые 

проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем педагогического работника; далее – самостоятельно; 

− взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

− реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим 

работником как предпосылка совместной деятельности, включая 

игровую; 

− установление взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе 

(при содействии и под контролем педагогических работников); 

− развитие игры (игра «с правилами», социально – имитативная, 

сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 

− использование конвенциональных форм общения, начиная с 

простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к 

более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию 

обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому 

ребенок обращается («Здравствуйте, ….!», «До свидания, …!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 

− формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

− формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

− целью коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития – игра (социально – имитативная, 

«с правилами», сюжетная, ролевая); 

− возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на 

природе: 



− введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 

работником; 

− осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей 

ребенка. 

5. Становление самостоятельности: 

− продолжение обучения использованию расписаний; 

− постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний; 

− постепенное замещение декларативных форм запоминания – 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение 

функциональной, логической связи событий; 

− переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

− умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно 

оценивать их и адекватно на них реагировать; 

− формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми; 

− формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

− развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе 

совместного опыта различного характера – бытовая деятельность, 

игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 

− формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на 

основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов 

подкрепления; 

− расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития 

ребенка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

− формирование целенаправленности на основе особого интереса и 

(или) адекватного подкрепления; 



− обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в ДОО: 

− обучение формальному следованию правилам поведения, 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на 

основе поведенческого стереотипа; 

− смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по 

мере формирования представлений о семье, обществе, морали, 

нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

− создание условий для становления спонтанного общения: полное 

(или в значительной степени) преодоление проблем физической и 

психической самоидентификации; развитие коммуникативной 

интенции и средств ее структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению; 

− возможность взаимообменного использования средств 

коммуникации (не обязательно вербальные); 

− возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

Значение социально – коммуникативного развития для ребенка с 

аутизмом заключается, заключается, прежде всего, в формировании 

определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают 

ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, 

чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с 

аутизмом и навыки являются, как правило, чрезвычайно затрудненными, в 

своем большинстве они не способны нормально общаться почти со всеми 

категориями людей. не способны нормально общаться почти со всеми 

категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом 

перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного 

овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс 

адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит 

спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 



организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально – коммуникативного 

развития ребенка с аутизмом, что характеризует особенности его 

физического и психического «Я». Поскольку ощущение размытости своего 

«Я», страх вмешательства другого в собственное пространство является 

характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого 

для них окружением является определение собственных границ и 

преодоления страха вмешательства извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием 

формирующегося у малыша осознание собственных эмоциональных 

состояний, трудности создания образа себя и партнера, неумение 

регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать 

посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, 

соотношение поз, пользование теми или другими невербальными 

действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что 

ребенок начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу 

между «мой чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т. д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать 

контакт с окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них 

безопасного эмоционально коммуникативного пространства, безопасного 

взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я». 

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом 

являются трудности обретения положительного социально эмоционального 

опыта, что, в общем, определяет состояние развития его личности. 

Особенности социально – коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом позволят сделать правильный общий вывод относительно 

функционирования составляющих социального развития конкретного 

ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме 

того, такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические 

различия в социально – эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые 

делают их вхождение в мир людей таким проблематичным. 

С целью преодоления трудностей социально – коммуникационного 

развития у детей с расстройствами аутистического спектра определены 

уровни, которые будут определять содержательную последовательную 

психолого – педагогическую работу в этом направлении, а именно: 

Уровень 1 – выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 – допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень 3 – становление социального взаимодействия; 



Уровень 4 – способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень 5 – способность к социальному поведению (умение управлять 

своими действиями и поведением). 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

«Речевого развития»: 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

1. уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, 

создать достаточный запас словарных образов; 

2. обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

3. расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам; 

4. учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия; 

5. расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами; 

6. учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам «какой? какая? какое?», 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением; 

7. расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

8. обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 
 



ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ 

1. обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени; 

2. обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками; 

3. учить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные; 

4. совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных 

с существительными в роде, числе, падеже; 

5. совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО – ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

1. Развитие просодической стороны речи 

− формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением; 

− развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

− закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

− активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И  

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

1. воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

2. учить детей отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать до конца; 

3. совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 



Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с 

расстройствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с 

людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие 

взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. 

Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов 

и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не 

использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже 

сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) 

требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. 

Развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 

составляющей теряет смысл ведь нет разницы насколько много слов и 

насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

он не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшему окружению свои потребности и желания, передать 

информацию, рассказать о собственном опыте или чувстве. Поэтому раздел 

программы «Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения детьми 

с расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора 

(или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является общение, ведь 

именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит 

стремиться, открывая коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации 

и вещания при аутизме очень разнятся от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков к богатому литературному вещанию и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, 

интерес собеседника к теме разговора. 

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не 

пользуются языком вообще, все дети имеют сложные и социально -

коммуникативные трудности (мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации 

либо на уровне первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы 

иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного 



ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания 

речи у данной группы детей предусматривает использование педагогом 

ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, 

указывая взглядом), что является просто необходимыми для 

взаимопонимания. 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

«Познавательного развития»: 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. совершенствовать умение обследовать предметы разными способами; 

2. развивать глазомер в специальных упражнениях и играх; 

3. учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку; 

4. развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов; 

5. продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

1. развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков; 

2. учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки; 

3. развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4 – 8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам; 

4. продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу); 

5. развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада; 

2. закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада; 

3. расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны; 

4. расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике; 

5. формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями. Расширять знания о 

растениях и животных; 



6. знакомить с временами года и частями суток. Систематизировать знания 

о временах года и частях суток; 

7. формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1. формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10 с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов; 

2. формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое 

и часть; 

3. формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину 

предмета на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными 

(выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче); 

4. совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 5; 

5. совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения; 

6. совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости; 

7. учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому; 

8. закрепить представления о временах года, частях суток и днях недели. 

Основой разработки содержания на направление познавательного 

развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В 

этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с 

аутичными детьми: 

1 Уровень – чувственный опыт; 

2 Уровень – знания о предмете; 

3 Уровень – знания о свойствах предмета; 

4 Уровень – знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5 Уровень – знания о последовательности, причину и следствие 

действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и 

становится основой для дальнейшего познавательного развития детей с 

аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: 

глаза, нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов.  Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно и придают другое значение вещам. Из – за фрагментарности 



восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Она не 

видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро 

потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же 

деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь 

он должен обработать большее количество информации, соединить 

разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается с 

трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач 

(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких 

навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, 

выбор одежды, иногда – самостоятельная еда). Когда же его задача 

спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их 

выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение 

и эмоции других и не могут их предвидеть. Им также трудно осознать и 

выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают 

своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или 

гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример 

гиперчувствительность глаз: раздражители, которые действуют на глаза, 

доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» слишком велико. 

Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку 

это может помешать дальнейшему познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации 

знаний. Ребенок, изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета – это 

квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же геометрическую 

фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее 

овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, 

необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших 

деталей. 

Особенности художественно – эстетического развития детей с 

аутизмом 



Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического 

спектра имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, 

ритмическим стихам, ярким изобразительным и театральным образам. Кроме 

этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней 

среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе 

восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и 

они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган 

ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 

определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут 

оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, 

цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за прикосновением, или его 

привлекательность по запаху. 

Значимость художественно – эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании 

взаимодействия с аутичным ребенком является отсутствие его 

внимания, пребывание на «своей волне». Специально подобранные 

средства для художественно – эстетических занятий (звуки, мелодии, 

тексты) привлекают внимание и организуют относительную 

устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к 

предметам, чем к людям – это обуславливает эффективность 

налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 

музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с 

аутизмом, и расширению их поведенческого репертуара, их 

эмоциональной активации, становлению релаксационных и 

регулятивных процессов, их способности к отклику как предпосылке 

общения. 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение 

к прочитанному, к поступкам героев; 

2. формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4 – 12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками 

с картинками по всем изучаемым лексическим темам; 



2. развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике; 

3. совершенствовать навыки сооружения построек из разнообразных по 

форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение; 

4. формировать навык коллективного сооружения построек; 

5. совершенствовать навыки работы с бумагой и природным материалом. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Рисование 

− способствовать овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным 

карандашом; 

− развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. 

2. Аппликация 

− совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты 

и прямоугольники – в полоски и т.п.); 

− учить создавать изображения предметов. 

3. Лепка: продолжать развивать интерес к лепке из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), закреплять навыки аккуратной лепки. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. развивать умение слушать различные музыкальные произведения, 

навыки движения под музыку, учить эмоционально отзываться на нее; 

2. прививать интерес к игре на детских музыкальных инструментах. 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме 

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: 

гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы 

мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), апраксии 

(нарушение смысловых цепей действий) и др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного 

распределения мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать 

завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в 

значительной степени неуклюжим, когда ему нужно сделать что-то по 

просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка 



становится настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или 

кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит 

лист. 

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной 

реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается 

аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного 

анализатора – переборки пальцев перед глазами, слухового – циклические 

хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности – хождение на 

цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, 

например, вестибулярной и кинестетической чувствительности – колыхания 

с ноги на ногу в стороны или вперед – назад. У ребенка, который находится 

на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а 

существуют только гримасы – синкенезии, которые являются свободной 

игрой мышц и ничего не выражают. 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей; 

2. развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность 

и точность действий, способность поддерживать равновесие; 

3. совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках 

с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно. 



Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: 

ноги скрестно – ноги врозь; перепрыгивать с ноги на ногу на месте. Учить 

перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см. 

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить 

прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; 

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки 

катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами.  Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на 

расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору 

шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. 

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч 

вверх и ловить его двумя руками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте, перебрасывать 

мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, разными 

способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и 

мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние 

до мишени 3—5 м). 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, скользить по 

ледяной дорожке. Учить самостоятельно кататься на велосипеде. 

Формировать умение играть в спортивные игры: баскетбол (элементы), 

футбол (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх – соревнованиях и играх – 

эстафетах. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ  

И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно – 

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умение одеваться и 

раздеваться самостоятельно, застегивать и расстегивать молнии и липучки, 

аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 



Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. 
 

2.6.3. Программа коррекционно – развивающей работы с умственно 

отсталыми детьми 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с УО, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии;  

 осуществление индивидуально – ориентированной психолого – 

педагогической помощи обучающимся с УО с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и 

в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

 построение системы коррекционно – развивающей работы, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов МБДОУ и родителей (законных 

представителей) обучающихся с УО;  

 возможность освоения детьми с УО адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования;  

 подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цель программы коррекционно-развивающей работы заключается в 

определении комплексной системы психолого – педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (УО) для успешного освоения адаптированной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной компетентности, 

развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи программы:  

1) определение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

УО, обусловленных уровнем их развития;  

2) реализация комплексного психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК при 

наличии); 

3) коррекция имеющихся нарушений на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

4) создание условий для разностороннего развития обучающихся с УО с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации; 



5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ и направлениям коррекционного воздействия. 

Содержание коррекционно – развивающей работы 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Социальное развитие и коммуникация:  

1) формирование личностно – ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при использовании различных 

форм общения (эмоционально – личностное, ситуативно – деловое, 

предметно – действенное); 

2) формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных качеств, позитивного отношения ребенка к 

себе («Я сам»); 

3) развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности («Я и другие»); 

4) формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных 

основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям 

(«Я и окружающий мир»).  

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) формирование культурно – гигиенических 

навыков (воспитание самостоятельности в быту): формирование 

культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности 

ребенка.  

Процесс обучения культурно – гигиеническим навыкам дошкольников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 

с учетом личностно-ориентированных моделей воспитания и быть направлен 

на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 

достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится 

умелым, более независимым от педагогического работника, уверенным в 

своих возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию.  

Игра  

1) формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий 

данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным 



действиям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в 

другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, 

доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, 

накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру; 

2) формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 

веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, 

ловить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно – 

игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся 

специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской 

деятельности. 

В процессе коррекционно – педагогической работы у обучающихся 

складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». 

Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к 

осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», 

через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 

плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

«Познавательное развитие» 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком 

окружающей действительности происходит в рамках конкретного 

анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при 

этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей.  

Сенсорное воспитание  

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий – действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, 

обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении 

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

четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во 

всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 



восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к 

появлению образа – представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного 

образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 

развитие тактильно – двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития 

ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 

подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на 

формирование у обучающихся образов – представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах 

детской деятельности. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают 

новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и 

знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система отношений 

и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры 

деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно – педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно – образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена 

на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического 

работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к 

самостоятельным предметным и предметно – игровым действиям. Для ее 

решения педагогический работник использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение 

самостоятельных действий ребенка. 

Развитие математических представлений 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют:  



1. формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта 

(подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

2. 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); 

3. познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно – следственные отношения и 

зависимости, рассуждать); 

4. развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами, формирование грамматического 

строя речи) 

Ознакомление с окружающим 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости 

в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

(понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в 

мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности 

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у обучающихся формируются представления о функциональном назначении 

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

«Речевое развитие» 

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 звукобуквенный 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. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных 

направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и 

обучение элементарной грамоте. 

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у 

обучающихся умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу 

проводят в подготовительной к школе группе, когда у обучающихся имеются 

интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Ознакомление 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 обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является 

одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на 

фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для 

обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 

движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим 



работником стоит задача – вызвать положительное, эмоционально 

окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать 

интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОО проводится работа над 

простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагогические 

работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом 

тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг 

другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало 

развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При 

работе над текстом педагогические работники раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает 

правильное отношение к положительному герою и отрицательному 

персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо 

поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные 

нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или 

пальчикового театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

 беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых 

данным художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются.  

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 

яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения 

обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких 

историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в 

жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными 

событиями, сплачивает детский коллектив.  

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и 

игры – драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении 



детьми текста. Особое значение играет игра – драматизация, которая 

является действием самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает 

слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, 

действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-

драматизации, обучающиеся овладевают особенностями выражения родного 

языка, его звучанием, словесными формами – вопросом, ответом, диалогом, 

беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные 

положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от 

другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, 

формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает 

обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок наизусть. 

Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся 

им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно отсталыми детьми 

над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по 

следующему плану:  

 чтение художественного произведения педагогическим работником;  

 работа над пониманием текста;  

 повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником;  

 повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника 

(в ситуации визуально – тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам 

мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 

стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот 

летит оса»; «Ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать эмоциональную 

окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были 

связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не 

было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – рассказывание 

стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями 

художественной литературы большую роль играет иллюстрация как 

основное опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием 

действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных 

художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и 



свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье 

и на досуге. 

Изобразительная деятельность  

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой 

деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода 

дошкольного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на 

создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 

воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно – перцептивной сферы; аналитико – синтетической 

деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 

изобразительных операционно – технических умений. 

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, вовремя, предусмотренное для свободной 

деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс 

рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во 

время демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к 

выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к 

совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает 

полученный результат личностно значимым для ребенка. 

Продуктивная деятельность  



Лепка: является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета – формы и величины. При 

ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи 

ребенка. 

Аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который 

затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той 

или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия 

для формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений; рисование: воспитывает у обучающихся 

эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у 

обучающихся развиваются восприятие, зрительно – двигательная 

координация, перцептивно – моторные умения и навыки, образная сфера в 

целом. Занятия рисованием формируют у обучающихся элементы учебной 

деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 

задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия 

рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют 

смыслом его самостоятельную деятельность. 

Конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по 

собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно 

связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с 

социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 

формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, 

рисованием), что отражено в примерной сетке занятий. 

Ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях 

по ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного 

отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений 



работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. В 

процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая 

и общая моторика, зрительно – двигательная координация, внимание, память. 

Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся – они 

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

свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический 

строй речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, 

регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из 

различного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих 

материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, 

расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением 

интеллекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся 

начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, 

учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 

педагогического работника у обучающихся формируется уважительное 

отношение к людям разных профессий, а также к результатам их 

профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий 

круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 

родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме 

знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. 

Таким образом, достигается единство представлений обучающихся и их 

трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе 

трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе 

гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. В сетке занятий 

целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, 

программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства  

Педагогические работники создают условия для проявления у 

обучающихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по 

фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской 

художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки 

хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песен, 

рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. Обыгрывание того 

или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия 

ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности 

педагогические работники организуют наблюдение за окружающей природой 

в разное время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая 



эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными 

изобразительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством 

педагогического работника, а затем сами выбирают фон и размер листа 

бумаги, ту цветовую гамму, которая им нравится. В работе с детьми 

эффективны «сотворчество» с педагогическим работником, использование 

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

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

непринужденную обстановку на занятии. Обучающиеся проявляют большой 

интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное научить 

обучающихся согласовывать свои действия друг с другом, они должны 

научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать 

рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем 

свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать 

конкретными графическими образами и действия, использовать «не 

подражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание 

материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 

обучения. Даже под руководством педагогического работника, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной организации, 

обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по 

собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в 

процессе всех видов становления изобразительной деятельности - лепки, 

аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на 

четвертом году пребывания в специализированной организации, 

обучающиеся могут научиться создавать изображения сначала с 

использованием элементов замысла, а в последующем и по собственному 

замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 

искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах 

окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении 

эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, 

графики, скульптуры, предметов декоративно – прикладного искусства. В 

беседе педагогический работник обращает внимание обучающихся на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое 

вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции 

«нравится или не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что 

привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 



Практическое воплощение идей эстетического воспитания 

дошкольников данной категорией связано с художественно – декоративной 

деятельностью по благоустройству предметно – окружающей среды. 

Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

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

в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного 

искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев 

изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 

памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта 

первые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 

образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в 

группе, включаясь в различные методы работы педагогических работников и 

виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются 

специальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического 

воспитания. 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие  

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций 

формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию основных 

движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой 

ручной моторики и развитие зрительно – двигательной координации.  

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни 

обучающихся в семье и дошкольной образовательной организации. 

Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

определенные задания и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также 

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором 

по физической культуре (или воспитателем). 

Занятия по физическому воспитанию решают, как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 



Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

организма. В ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в ДОО 

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 за-тем переход к упражнениям в вертикальном положении 

(ходьба, лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, 

выделению каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся 

отрабатываются навыки удержания пальцевой позы, переключения с одной 

позы на другую, одновременному выполнению движений пальцами и 

кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с 

речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы – 

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно – 

двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности обучающихся. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья 

обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 

образовательной организации:  

1) создание условий для полноценного и всестороннего развития 

обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения 

режима дня, совершенствования предметно – развивающей, материально 

– технической и экологической среды. 

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

здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в 

месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся.  

2) укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно – гигиенических навыков, 

привитие здоровье укрепляющих потребностей и расширение 

возможностей их практической реализации; 

3) формирование у обучающихся представлений о физических 

потребностях своего организма, адекватных способах их 

удовлетворения; 



4) воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной 

жизни. 
 

2.6.4. Программа коррекционно – развивающей работы со 

слабовидящими детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально – коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий:  

1. для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям;  

2. развития коммуникативной и социальной компетентности;  

3. развития игровой деятельности;  

4. обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно – 

адаптивных механизмов освоения социальных сред в их многообразии.  

Для социально – коммуникативного развития слабовидящих детей 

важны следующие знания:  

− имена, фамилии детей группы, собственное имя, отчество, фамилия, 

имена, отчества, фамилии родителей; элементарные знания о своем 

имени (как и в каких ситуациях оно может звучать);  

− элементарные правила вербального общения;  

− названия базовых эмоций;  

− точные правила игр и требования к безопасному передвижению и 

действиям в совместных играх;  

− детские стихи, другие художественные произведения, в которых 

описываются эмоциональные состояния героев, эмоциональное 

отношение к происходящему;  

− возможные опасные ситуации в быту, в разных видах деятельности, на 

улице, связанные с наличием препятствий в предметно-

пространственной среде;  

− препятствия, встречающиеся в предметно – пространственной 

организации помещений, на улице, способы их преодоления;  

− возможное поведение взрослого, предупреждающего об опасности;  

− названия цветов, имеющих в жизнедеятельности сигнальное значение;  

− ориентиры (зрительные, тактильные, слуховые, предметные) и их 

месторасположение, обеспечивающие регуляцию и контроль движений, 

обеспечивающие регуляцию и контроль движений, действий, 

ориентировку в помещении ДОО, на участке; 

− источники и характер звуков, имеющих сигнальное значение; 

− предметы одежды, их назначение, возможную принадлежность, детали, 

застежки; 



− предметы мебели, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

− предметы посуды, их назначение, части и детали, способы их 

безопасного использования; 

− компенсаторные способы расстановки, раскладывания предметов быта, 

игр, занятий на ограниченной площади для безопасного и успешного их 

использования (одна рука ощущает край, другой ставлю предмет на 

удаленном расстоянии от края, от другого предмета); 

− на элементарном уровне – о роли зрения, значении очков в процессе 

общения с другими людьми, для безопасного передвижения в 

пространстве, выполнения практических действий; 

− простейшие правила бережного отношения к очкам. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие умения: 

✓ обращаться по имени, имени – отчеству; уметь изменять знакомые 

имена для обращения в определенной ситуации: приветствие, 

поздравление, сопереживание, деловое общение и др.;  

✓ придерживаться последовательности правил организации вербального 

общения; 

✓ рассматривать сюжетные, сюжетно – иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 

a. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по 

предметам)? 

b. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, 

мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 

c. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, 

жесты, поза)? 

✓ по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, 

позу, жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; 

✓ обращаться к взрослому за помощью в ситуации чувства опасности, 

боязни и др.; 

✓ следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; 

✓ расставлять мелкие предметы быта для занятий, игры на ограниченной 

площади, используя компенсаторные способы выполнения действия; 

✓ рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, 

безопасного использования орудий труда, предметов быта, рассказывать 

об ориентире (что он обозначает, из чего сделан, способ использования) 

и др. 

Для социально – коммуникативного развития слабовидящим детям 

важно овладеть следующим: 



✓ пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается 

имя; 

✓ опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, 

опытом восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях 

общения с взрослыми и детьми; 

✓ первичными представлениями о социальных эталонах, информационно 

– опознавательных признаках; 

✓ опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных 

изображений с установлением причинно – следственных связей о 

событиях с ориентацией на внешний облик, мимику, жесты, позу 

изображенных действующих лиц, опытом восприятия лиц людей с 

разной мимикой и др.; 

✓ опытом коммуникативного общения с использованием культурно – 

фиксированных жестов; 

✓ опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

✓ опытом совместного выполнения трудовых операций, 

конструирования, рассматривания объектов, опытом делового общения 

с взрослым; 

✓ опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

✓ опытом участия в театрализованных играх, играх – драматизациях; 

✓ способностью к самовыражению в группе других; 

✓ умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, 

преодолевать известные препятствия, делать остановки по слову 

взрослого, использовать ориентиры в передвижении; 

✓ опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения 

или действия в нем; 

✓ опытом уверенного свободного передвижения в знакомом 

пространстве с ориентацией в его предметно-пространственной 

организации; 

✓ опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 

✓ пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

1) для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

2) развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития компенсаторно – адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях 

слабовидения. 



Обогащение чувственного опыта c повышением способности к тонкой 

дифференциации зрительных ощущений, развитием осмысленности 

зрительного восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную 

среду мест жизнедеятельности и познавательной активности. 

Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство». 

Развивать зрительно – двигательные обследовательские действия. 

Развивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных 

задач, востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. 

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений 

свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и 

дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое 

– часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 

осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение 

опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, 

разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 

повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция 

зрительных функций: повышение способности к форморазличению, 

цветоразличению, контрастной чувствительности, подвижности глаз, 

устойчивости взора и фиксации. 

Предметно – познавательное развитие, повышение перцептивно – 

интеллектуального и моторно – поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для 

жизни человека, важными для человека. Развитие осмысленности 

восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 



➢ знать название предмета, его частей и деталей; 

➢ уметь обследовать предмет с построением структурно – целостного 

образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

➢ уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

➢ уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация 

воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности 

с формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно – следственные 

связи. Развитие опыта актуализации представлений в познавательной 

деятельности. Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой 

предмет на ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на 

что похож. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие орудийных действий; формирование действий предметно-

пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, 

расположить объект перед собой, расположить предметы в ряд 

(горизонтальный, вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, 

пальцев: формы движений и действий, силы, ловкости, выносливости. 

Развитие зрительно-моторной координации, как операционального 

компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 

образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно – предметных, 

предметно – пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры 

(предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, 

продуктивной деятельности с развитием способности к аналитико – 

синтетической оценке происходящего, его предметной организации, 

осмысления своего места, своих возможностей. 



Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность 

восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

 действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

 игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей и др.); 

 создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 

побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих 

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, 

поддержание интереса к таким ситуациям. 

Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных 

произведений, музыки, созданию новых предметных сред, к играм в 

сенсорной комнате, выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержание заинтересованности к чему – либо (например, у кого какая 

чашка?), к кому – либо (например, кто где играет?), к происходящим 

событиям (например, расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение 

опыта проявления удивления как переживания от чего – либо необычного, 

неожиданного, нового, побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, 

объектам разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, 

детских литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c 

проявлением радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 

Формирование предметно – практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием 

практических чувств: радость от процесса деятельности, от проявления 

умений; огорчение от неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь 

результата. 

Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему-

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта 



взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 

действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и 

жизненных ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении 

информации о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, 

возникших ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи 

в форме беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок». 

Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана-

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и 

обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, 

описания основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 

действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 

тактильно – осязательной локализацией деталей с концентрацией 

зрительного внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного 

опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания 

пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, 

слева, справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от 

предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. 

п. (на слух, по заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на 

плоскости стола, на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, 

нижняя, центр, углы: верхние левый, правый; нижние левый, правый края. 

Обогащение опыта предметно – пространственной организации рабочего 

поля, самостоятельно пространственной ориентировки в местах бытовой, 

игровой, познавательной, продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельности. Формирование умений и 



обогащение опыта выполнения упражнений на согласование слов с 

движением, на чередование движений пальцев и кистей рук, умение 

выполнять заданные движения пальцами (пальчиковая гимнастика), развитие 

общей скоординированности, обогащение опыта одновременного 

выполнения разноименными руками своей программы действий, развитие 

чувства ритма. 

«Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий: 

1) для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

2) приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 

3) обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 

отражения действительности. 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно – моторной. основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 

языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык и т. 

п. Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих 

однозначных интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, 

торжественности, печали. Обогащение опыта имитации интонаций, 

выражающих положительные и отрицательные чувства или свойства 

характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе 

говорения с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в 

дыхании пословиц и поговорок, игр – упражнений. Развитие умений и 

обогащение опыта выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – 

развитие умений и обогащение практического опыта обследования 

предметов (вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), 

его части (детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства 

и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 



с предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих 

их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации. 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов 

и явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико – синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений предметных, 

пространственных, социальных в единстве компонентов: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданном содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 

игры «Я скажу предложение, а ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть. 

«Художественно – эстетическое развитие» 



В области художественно – эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий: 

1) для развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

2) развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

3) приобщения к разным видам художественно – эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла; 

4) развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых 

социальных и предметных сред. 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: 

 круглой формы – шар, цилиндр; 

 бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 

 протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон – 

цилиндр, конус; 

 объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 

форма яйца; 

 единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 

предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 

восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их 

фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных 

предметов и/или их изображений, иллюстративно – графического материала, 

художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 

рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 



Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 

опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия. 

Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 

сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, 

величина, фактура), их ритмического чередования с актуализацией 

эмоционального отношения (радостное волнение от яркости и 

выразительности отражаемого) и формированием целостности образа 

предмета с проявлением эстетического чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 

стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов и др. Знакомить детей 

с ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с 

предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на 

гармоничность и цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих 

эстетические чувства. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений 

природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно-

иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 

возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Формирование моторно – поведенческого и речевого потенциала 

слабовидящего ребенка в художественно – эстетической деятельности 

Развитие слухо – двигательной координации – обогащение и 

расширение опыта выполнения движений разной сложности и разными 

частями тела под музыку и музыкальные ритмы: ходьба, полуприседы и 

приседы, движения руками, кистями, пальцами, работа артикуляционного и 

голосового аппарата, действий – хлопки, постукивания (ладошкой, палкой, в 

ударные музыкальные игрушки), потряхивание (шумовые игрушки); опыта 

участия в музыкально-дидактических играх, играх с пением, хороводах. 

Развитие зрительно – моторной координации в системах «глаз – нога», 

«глаз – рука»: обогащение опыта выполнения ритмичных, танцевальных 



движений, действий с музыкальными инструментами на основе зрительного 

контроля. 

Расширение объема и запаса движений – двигательных умений, 

повышение двигательной активности, совершенствование формы движений, 

ее коррекция, развитие выразительности и пластичности движений. Развитие 

чувства облика красоты движения, его гармонии и целостности в процессе 

выполнения музыкально – ритмических упражнений. 

Развитие ритмической способности – умение определять и 

реализовывать характерные динамические изменения в процессе движения, 

способность усваивать заданный извне ритм и воспроизводить его в 

движении: двигаться в соответствии с характером музыки, сохранять темп 

движения, останавливаться по сигналу и сохранять равновесие. 

Развитие умений и навыков пространственной ориентировки в 

организации и осуществлении собственной художественной деятельности: 

ориентировка на микроплоскости; продуктивная творческая деятельность, 

знакомство с художественными объектами; ориентировка в пространстве 

(музыкальный зал, групповая) – музыкально-ритмические, танцевальные 

упражнения. 

Развитие мелкой моторики рук, тонко координированных движений 

пальцев и кисти. Совершенствование представлений о кисти, знание 

названий пальцев и умение их дифференцировать. Формирование умений 

правильно захватывать предметы познания, орудия действий, выполнять 

точные движения и действия. 

Повышение речевого потенциала. Особое внимание к развитию 

артикуляции, звукопроизношению. Развитие и обогащение словаря. Развитие 

связной речи, ее образности, точности с усилением эмоциональной 

насыщенности. Вовлечение в словесные игры, в театрализованные игры. 

Обогащение опыта проговаривания скороговорок, чтения стихов, пения c 

изменением силы голоса (звучания): обычно – громко, обычно – тихо, тихо – 

обычно – громко; с изменением темпа речи: умеренно – быстро, умеренно – 

медленно, медленно – умеренно – быстро, быстро – умеренно – медленно; с 

проявлением логического ударения. 

Формирование основ организации собственной творческой деятельности 

Развитие способности к самоорганизации движений с повышением их 

слаженности и четкости: обогащение опыта игр с ударными, шумовыми, 

духовыми игрушками, приобщение к музыкально-ритмической деятельности, 

к свободной продуктивной деятельности. 

Приобщение к изобразительной деятельности с освоением ребенком 

опыта использования разных орудий изображения (карандаши, мелки, 

фломастеры). Побуждение к воспроизведению образов воображения. 



Расширение опыта слушания музыки, песенок, музыкальных спектаклей, 

инсценировок. 

Упражнения в ритмодекламациях, скороговорках, речевых играх, 

считалках. Приобщение к речевому творческому самовыражению. 

Вовлечение в музыкально-инструментальную деятельность и певческую 

деятельность. 

Расширение знаний о сферах человеческой деятельности, развитие 

интересов о предметном наполнении разных видов творческой 

деятельности человека 

Знакомить детей с деятельностью людей творческих профессий: 

писатель сочиняет сказки, рассказы, записывает их, чтобы люди читали, 

узнавали новое, интересное; поэт сочиняет стихи (подбирает слова, рифмы), 

записывает их, чтобы люди читали, веселились, переживали; художник 

пишет картины, создает рисунки; скульптор ваяет, лепит фигуры людей, 

животных, люди их рассматривают, им они нравятся или нет; музыканты 

сочиняют музыку, играют на музыкальных инструментах. Люди слушают 

музыку, поют, танцуют под нее. Знакомить детей с литературными 

произведениями, посвященными творческим профессиям, творчеству 

человека, переживаниям человека, связанным с восприятием творений. 

Развивать умения и обогащать опыт рассказывания о творческих 

профессиях человека. 

Развитие образа «Я» 

Обогащение опыта самовыражения, самореализации, как в процессе 

творчества, так и в его результатах. 

Развитие личностной и специальной готовности к обучению в школе 

Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно – эстетичных рукотворных предметов. 

«Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий: 

1) для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

2) развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

3) приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

4) овладения подвижными играми с правилами; 

5) обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно – 

адаптивных механизмов. 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов 



риска для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного 

опыта; формирование точных, целостных и детализированных чувственных 

образов о движениях (крупных и тонко координированных); развитие 

регулирующей и контролирующей функций зрения при выполнении 

движений; развитие физических качеств. Формирование элементарных 

представлений о значении физических упражнений и занятиях физкультурой, 

знаний о спортивном оборудовании и способах его использования. 

Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. 

Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их 

разнообразия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, 

пальцев. 

Развитие зрительно – моторной координации, повышение 

контролирующей и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и 

совершенствование координации, функций равновесия, чувства ритма, 

физических качеств: силы, ловкости, быстроты реакции; расширение объема 

двигательных умений (с учетом факторов риска); обогащение опыта 

выполнения освоенных движений в различных предметно – 

пространственных условиях (средах). 

Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 

умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего 

воздействия (с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, 

наращиванию мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие 

правильной осанки в ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, 

в положении сидя при выполнении познавательных заданий: прямое 

положение головы, шеи, туловища, правильное положение рук и ног. 

Укрепление и развитие мышц спины и шеи, формирование двигательных 

умений и навыков выполнения физических упражнений этой 

направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно – оздоровительным 

занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 



Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 

формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Поддержание психоэмоционального тонуса (бодрого состояния) ребенка 

с нарушением зрения. 

Обеспечение оптимальной двигательной активности в период 

бодрствования; воспитание потребности в самостоятельности и 

инициативности организации физических упражнений (разных видов). 

Поддержание бодрого состояния, эмоционального благополучия, обогащение 

(развитие) чувства радости в разных сферах жизнедеятельности, воспитание 

позитивного отношения к себе и миру. Привитие потребности в подвижных 

играх. 

Поддержание и укрепление здоровья (физического, психического и 

соматического) 

Формирование культурно – гигиенических навыков: формирование 

знаний и представлений о предметах быта, необходимых для личной 

гигиены; формирование точных, дифференцированных умений и навыков 

выполнения практических действий; формирование компенсаторных 

способов (в т. ч. алгоритмизации) выполнения утилитарных практических 

действий; формирование представлений о частях тела и их функциональных 

возможностях; обогащение сенсорного опыта. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье: 

формирование первичных представлений о зрении и его роли в жизни 

человека; формирование умения выражать желания, связанные с особыми 

зрительными сенсорно-перцептивными потребностями; развивать интерес к 

изучению своих физических, в т. ч. зрительных, возможностей; 

способствовать становлению все более устойчивого интереса к выполнению 

упражнений для глаз; расширение элементарных знаний по вопросам охраны 

зрения. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных 

ситуаций, связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в 

предметно-пространственной среде; о способах безопасного поведения в 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях 

нарушенного зрения; обучение правилам безопасного передвижения в 

подвижной игре; формирование умения останавливаться при движении по 

сигналу взрослого; формирование умения и обогащение опыта соблюдения 

дистанции при движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием 



зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 

обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и 

движений, формирование умений их использовать. 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

Обязательная часть  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка 

с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает:  

✓ формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения;  

✓ формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе;  

✓ становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами.  

Задачами воспитания в ДОО являются:  

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создание условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию;  

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать 

формированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 



своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно – нравственное направление воспитания. 

Цель духовно - нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально – ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно – 

нравственного направления воспитания. 

Духовно – нравственное воспитание направлено на развитие ценностно 

– смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско – взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно – историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно – смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 



выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 

социальная инициатива ребенка в детско – взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребенка. Познавательное и духовно – нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 



Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию 

нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать 

становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты 

представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 



воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

➢ условия для формирования эмоционально – ценностного отношения 

ребенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

➢ условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества; 

➢ условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный 

процесс, то в ней в комплексе решаются воспитательные, обучающие и 

развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию 

базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации.  

1) Работа с родителями (законными представителями).  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.  

2) События образовательной организации.  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Событийным 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 прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка 

по освоению ОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания.  

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО являются: 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, 

 сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 



 просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в дом 

культуры, библиотеку), посещение спектаклей, выставок; 

 детское экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно – пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно – пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. 

Организационный раздел Программы воспитания. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные 

ценности российского общества. В ДОО созданы условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями 

здоровья. Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно – нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению 

их здоровья и эмоционального благополучия; 



4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь 

идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Условий реализации программы 

Условия реализации АОП базируется на нормативно - правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с ЗПР в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка 

соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный 

маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить 

обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.1.1. Психолого – педагогические условия 

Направлениями деятельности ДОО с детьми с ОВЗ являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 



 создание современной развивающей предметно – пространственной 

среды, комфортной как для обучающихся с ОВЗ; 

 формирование у обучающихся общей культуры. 

Коррекционно – развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и заключений ПМПК. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся – инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

 расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится 

педагогическими работниками в соответствии с АОП ДО, 

разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК; 

 создание специальной среды; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК; 

 порядок и содержание работы ППк ДОО. 

Программа предполагает создание следующих психолого – 

педагогических условий, обеспечивающих развитие обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

возможностями и интересами: 

1. Личностно – порождающее взаимодействие педагогических работников 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с ОВЗ предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, 

что на начальных этапах образовательной деятельности педагогический 

работник занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 

собственную активность ребенка с ОВЗ. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности ребенка с ОВЗ, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с 

достижениями других обучающихся), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, 

учитывая, что у обучающихся с ОВЗ игра без специально 

организованной работы самостоятельно нормативно не развивается. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому развитию ребенка с ОВЗ и 

сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 



образцов детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ, переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка с ОВЗ. Это условие имеет особое значение, так как одной из 

причин задержки развития у обучающихся могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

7. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное 

на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми 

технологиями, в т.ч. коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка с ОВЗ. 

Важным условием является составление индивидуального 

образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка с ОВЗ, о видах трудностей, возникающих при 

освоении образовательной программы дошкольного образования; раскрывает 

причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
 

3.1.2. Особенности организации РППС 

РППС ДОО создана как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно – 

исторические и природно – климатические условия, в которых 

находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников 

сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 

✓ требованиям ФГОС; 

✓ данной Программе; 

✓ материально – техническим и медико – социальным условиям 

пребывания детей в ДОО; 

✓ возрастным особенностям детей; 



✓ воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

✓ требованиям безопасности и надежности. 

Игрушки и игры для кабинета подобранны с учетом возрастных 

особенностей детей, а также в соответствии с направлениями коррекционно – 

развивающей работы: 

 № 
п/п 

Наименование игр и дидактических пособий Количество 
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1  Дидактическая игра «Театр настроений»  1  

2  Дидактическая игра «Путешествие в мир эмоций»  1  
3  Дидактическая игра «Чувства в домиках»  1  

4  Дидактическая игра «Подбери эмоцию»  1  

5  Дидактическая игра «Эмоциональное лото»  1  

6  Демонстрационный материал «Эмоции»  1  

7  Дидактическая игра «Что такое хорошо, а, что такое плохо?»  1  

8  «Коробочка дружбы»  1  

9  Дидактическая игра «В мире эмоций»  1  
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1  Дидактическая игра «Цвета»  1  

2  Дидактическая игра «Подбери по форме»  1  

3  Дидактическая игра «Цвет и форма»  1  

4  Дидактическая игра «Спрячь игрушку»  1  

5  Пирамидка большая (8 колец)  1  

6  Пирамидка малая (3 кольца)  1  

7  Почтовый ящик  1  

8  Игровой набор «Звучащие кубики»  1  

9  Игровой набор «Тактильные кружочки»  1  

10  Игровой набор «Тактильный мешочек»  1  
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 1  Дидактическая игра «Четвёртый лишний»  1  

2  Дидактическая игра «Что сначала, что потом»  1  

3  Дидактическая игра «Паровоз»  1  

4  Лото «Ассоциации»  1  

5  Дидактическая игра «Чей малыш?»  1  

6  Дидактическая игра «Кто, что есть?»  1  

7  Дидактическая игра «Найди снежинку»  1  

8  Дидактическая игра «Найди тень»  1  

9  Дидактическая игра «Времена года»  1  

10  Тематический комплект «Собираем урожай»  1  

11  Тематический комплект «Жизнь на ферме»  1  
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1  Бусы  2   

2  Шнуровки  2   

3  Массажные мячики  6  

4  Попрыгунчики  6  

5  Юла (маленькая)  1  

6  Мозаика  1  

 

3.1.3. Материально – техническое обеспечение Программы 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей – инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

− оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

− оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Методическая литература 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. – СПб.: Издательство СОЮЗ, 2003. – 320 с.  

2. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное 

руководство. – М.: Издательство Владос – Пресс, 2003. – 160 с.  

3. Ильина М. Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – 

СПб.: Питер, 2007. – 205 с.: ил. 

4. Коненкова И. Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2005. – 80 с. 

5. Либлинг М. М. Холдинг – терапия как форма психологической помощи 

семье, имеющей аутичного ребенка // Дефектология, 1996  – № 3.  

6. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: 

Комплект материалом для педагогов – психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008. – 80 с. 

7. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2002. – 160 с. 



8. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С. Г. 

Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 112 с.  

9. Психолого-педагогическая диагностика развития П86 детей раннего и 

дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, 

Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 2007. – 164 с. + Прил. (268. с. ил.) 

10. Сучкова Н.О. Арт-терапия в работе с детьми из неблагополучных 

семей. – М.: Сфера, 2008. – 112 с. 

 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей 

программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и 

народных праздников, памятных дат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МЕСЯЦ 

Направления воспитания в дошкольной образовательной организации 

Патриотическое 
Духовно-

нравственное 
Трудовое Познавательное Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое 

Сентябрь 

День Бородинского 

сражения 

(7 сентября) 

Международный 

день 

благотворительн

ости 

(5 сентября) 

 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

 

День шарлотки и 

осенних пирогов 

(13 сентября) 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 
   

Октябрь  

Всемирный день 

учителя 

(5 октября) 

 

Международный 

день пожилых 

людей  

(1 октября) 
День учителя 

(5 октября) 

 

Всемирный день 

зашиты животных 

(4 октября) 

 

День отца в 

России 

(5 октября) 

 

Международный 

день музыки 

(1 октября) 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

Международный 

день Бабушек и 

Дедушек 

(28 октября) 

Международный 

день анимации 

(28 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

Ноябрь  

День народного 

единства (4 ноября) 

 

День милиции 

(день сотрудника 

ОВД) (10 ноября) 
Всемирный день 

телевидения 

(21 ноября) 

 

День матери в 

России 

(27 ноября) 

 

 

День Самуила 

Маршака 

(3 ноября) 

День 

Государственного 

герба РФ 

(30 ноября) 

Международный 

день логопеда  

(14 ноября) 

День рождения 

Деда Мороза 

(18 ноября) 

Декабрь 

День неизвестного 

солдата (3 декабря) Международный 

день инвалидов 

(3 декабря) 

 

 

Международный 

день кино 

(28 декабря) 

День 

добровольца 

(волонтера в 

России 

(5 декабря) 

 

Всероссийский 

день хоккея 

(1 декабря) 

 

Международный 

день художника 

(8 декабря) 

День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

День 

заворачивания 

подарков 

(30 декабря) 

Новогодний утренник 



Январь 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27 января) 

Международный 

день 

образования 

(24 января) 

 
День Лего 

(28 января) 

Всемирный день 

«спасибо»  

(11 января) 

Неделя зимних игр 

и забав 
 

Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(10 февраля) 

День 

спонтанного 

проявления 

доброты 

(17 февраля) 

 

День Российской 

науки (8 февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

(19 февраля) 

 

21 февраля  

День родного 

языка 

(ЮНЕСКО) 

День здоровья 

День Агнии Барто 

(17 февраля) 

 
День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

 

Всемирный день 

компьютерщика 

(14 февраля) 

 

Международный 

день домашнего 

супа (4 февраля) 

Март 

День моряка-

подводника 

(19 марта) 

Всемирный день 

дикой природы 

(3 марта) 
Международный 

день кукольника 

(21 марта) 

 

Всемирный день 

кошек (1 марта) 

Международный 

женский день 8 

марта 

Международный 

день выключенных 

гаджетов (5 марта) 

Международный 

день театра 

(27 марта) 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта) 

Сороки или 

жаворонки 

(22 марта) 

Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

Международный 

день счастья 

(20 марта) 

Всемирный день 

сна (19 марта) 

День Корнея 

Чуковского 

(31 марта) 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

Апрель  

День космонавтики 

(12 апреля) 

 

Всемирный день 

Земли (22 

апреля) 

 

Международный 

день детской 

книги (2 апреля) 

 

Международный 

день птиц 

(1 апреля) 

 

Всемирный день 

книги 

(23 апреля) 

 

Всемирный день 

здоровья 

(7 апреля) 

 

Международный 

день культуры 

(15 апреля) 

День донора 

(20 апреля) 

День работников 

Скорой помощи 

(28 апреля) 

День подснежника 

(19 апреля) 

День дочери 

(25 апреля) 

Международный 

день цирка 

(17 апреля) 

Международный 

день танца 

(29 апреля) 

Май  День Победы 

Международный 

день памятников 

(18 апреля) 

День весны и 

Труда 

(1 мая) 

Всемирный день 

пчел (20 мая) 

День детских 

общественных 

организаций в 

России (19 мая) 

Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

Международный 

день культурного 

разнообразия во 

имя диалога и 

развития (21 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры  

(24 мая) 

День 

библиотекаря  

(27 мая) 

День радио 

(7 мая) 

Международный 

день семей 

(14 мая) 

 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 



Июнь 

День русского 

языка в ООН  

(6 июня) Международный 

день защиты 

детей (1 июня) 

 

День эколога 

(5 июня) 

Всемирный день 

окружающей 

среды (5 июня) 

Всемирный день 

донора крови 

(14 июня) 

Международный 

День молока 

(1 июня) 

 
Пушкинский день 

России (6 июня) 

День России 

(12 июня) 

Всемирный день 

прогулки (19 июня) 

День памяти и 

скорби (22 июня) 

День моряка 

(25 июня) 

Всемирный день 

океанов (8 июня) 
 

Всемирный день 

велосипеда  

(3 июня) 

Международный 

день цветка  

(21 июня) 

Июль 

День военно-

морского флота  

(30 июля) 

День семьи, 

любви и 

верности  

(8 июля) 

 

День металлурга 

(17 июля) 

 

Всемирный день 

шахмат (20 июля) 

 

День сюрпризов 

(2 июля) Всемирный день 

шоколада (11 июля) 

 

Международный 

день торта  

(20 июля) 
Международный 

день дружбы 

(30 июля) 

Август 

День воздушно 

десантных войск 

России (2 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи 

(19 августа) 

День строителя 

(14 августа) 

Международный 

день светофора 

(5 августа) 

Международный 

день коренных 

народов мира 

(9 августа) 

 

День 

физкультурника 

(13 августа) 

День российского 

кино (27 августа) 

 
 

 

 

 


