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1.1 Пояснительная записка. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. - Конвенция о правах 

инвалидов; 

Разработанная Программа опирается на: 

- Конституцию Российской Федерации 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) 

(далее - ФГОС);   

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 января 2021 № 2 

-  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;   
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- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. -Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155 (редакция от 21.01.2019 г.)   

- Приказ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования» (изменения от 01.12.2022 г.) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования"(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2022 № 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"(Зарегистрирован 27.01.2023 № 

72149) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;   

- Устав МКДОУ д/с № 436 «Ивушка»  

1.1.1 Цель реализации Программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

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 
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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; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

1.1.2 В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.3 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО 

для обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 
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становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося 

на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 

соотношения "актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего 

развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной 

деятельности) как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом 

к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности 

новым содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности обучающихся, 

общения и воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических 

работников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 

9. Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, 

их заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его 

семьи. 

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся 

с УО: 

деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы с ребенком; 

личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи 

с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

     1.1.4 Возрастные особенности детей раннего возраста. 

 Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как 

он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 
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субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы). Возрастные особенности детей 2-3 лет. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. Стремимся к самостоятельности!  

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом – один 

из наиболее трудных моментов в жизни ребенка. Это разрушение, пересмотр 

старой системы социальных отношений. Ребенок, отделяясь от взрослых, 

пытается установить с ними новые, более глубокие отношения. Изменение 

позиции ребенка – новая позиция «Я – САМ», возрастание его 

самостоятельности и активности, требуют от близких взрослых 

своевременной перестройки. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, у ребенка возникают собственно кризисные явления, 

проявляющиеся в отношениях со взрослыми (и никогда – со сверстниками). 

Для кризиса 3 лет характерны следующие особенности в поведении: 1. 

Негативизм – ребенок негативно реагирует не на само действие, которое он 

отказывается выполнять, а на требование или просьбу взрослого. Он не делает 

что – то только потому, что это предложил ему определенный взрослый 

человек. Негативизм избирателен: ребенок игнорирует требования одного 

члена семьи, а с другими достаточно послушен. Главный мотив действия – 

сделать наоборот, то есть прямо противоположное тому, что ему сказали. 2. 

Упрямство – это реакция ребенка, который настаивает на чем - то не потому, 

что ему этого очень хочется, а потому, что он сам об этом сказал взрослым и 

требует, чтобы с его мнением считались. Его первоначальное решение 

определяет все его поведение, и отказаться от этого решения даже при 

изменившихся обстоятельствах ребенок не может. Упрямство – не 

настойчивость, с которой ребенок добивается желаемого. Упрямый ребенок 

настаивает на том, что ему не так уж сильно хочется, или совсем не хочется, 

или давно расхотелось. Допустим, ребенка зовут домой и он отказывается 

уходить с улицы. Заявив, что он будет кататься на велосипеде, он 

действительно будет кружить по двору, чем бы его ни соблазняли (игрушкой, 

десертом, гостями), хотя и с совершенно унылым видом. 3. В переходный 

период может появиться строптивость. Она направлена не против конкретного 

взрослого, а против всей сложившейся в раннем детстве системы отношений, 

против принятых в семье норм воспитания. Ребенок стремится настоять на 
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своих желаниях и недоволен всем, что ему предлагают и делают другие. «Да 

ну!» — самая распространенная реакция в таких случаях. 4. Разумеется, ярко 

проявляется тенденция к самостоятельности: ребенок хочет все делать и 

решать сам. В принципе это положительное явление, но во время кризиса 

приводит к своеволию, что вызывает дополнительные конфликты со 

взрослыми. 5. У некоторых детей конфликты с родителями становятся 

регулярными, они как бы постоянно находятся в состоянии войны со 

взрослыми. В этих случаях говорят о протесте - бунте. В семье с единственным 

ребенком может появиться деспотизм. Ребенок жестко проявляет свою власть 

над окружающими его взрослыми, диктуя, что он будет есть, а что не будет, 

может мама уйти из дома или нет и т. д.. Если в семье несколько детей, вместо 

деспотизма обычно возникает ревность: та же тенденция к власти здесь 

выступает как источник ревнивого, нетерпимого отношения к другим детям, 

которые не имеют почти никаких прав в семье, с точки зрения «юного 

деспота». 6. Интересная характеристика кризиса 3 лет - обесценивание. Что 

обесценивается в глазах ребенка? То, что раньше было привычно, интересно и 

дорого. 3 - летний ребенок может начать ругаться (обесцениваются старые 

правила поведения), отбросить или даже сломать любимую игрушку, 

предложенную не вовремя (обесцениваются старые привязанности к вещам) и 

т. п. Все эти явления свидетельствуют о том, что у ребенка изменяется 

отношение к другим людям и самому себе. Это важный этап в развитии 

ребенка. Возрастные особенности детей 3 - 4 лет В три года или чуть раньше 

любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как 

взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - 

характерная черта кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

- сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со 

взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются 

девочки. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 3-4-летние дети усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 
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Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 

требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что 

он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не 

испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и 

эти переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за 

таким нарушением санкций взрослого. В три года ребенок начинает осваивать 

гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося 3-летнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также 

благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Накапливается определенный запас представлений 

о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то 

по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них 

самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 
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«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или 

«самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, 

на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). В 

этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в 

другое – завтракать, гулять. Представления ребенка четвертого года жизни о 

явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным 

опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго. Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование 
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по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. В три года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего, в игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности 

– игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в 

общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь 

играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное 

общение. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях 

об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция 

речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 
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Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок 

называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с 

удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит 

картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. Развитие трудовой 

деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны 

труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны 

при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко-различение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые пред-эталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может 

осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают 

проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 4–5-

летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со 

словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети 

без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
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«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, 

следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо 

себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, 

элементы группового жаргона и т. п.). В этом возрасте детьми хорошо освоен 

алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется 

сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. 4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков 

(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у 

меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, 

мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять 

задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать 

и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния 

и поступки взрослых людей разного пола. К четырем годам основные 

трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 
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связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий 

уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, 

и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом 

начале дошкольного последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность 

совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях 

может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько 

раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. 

Правда, ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру 

по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 

на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все 

чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята 

умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 

в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. В среднем дошкольном возрасте связь 

мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем 

изображено. При этом возможна небольшая помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 
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спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 годам внимание становится 

все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В этом возрасте происходит 

развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации «чистого общения». Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. В большинстве своем дети 

этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и 

пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 
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самостоятельно рассказывать. Если близкие взрослые постоянно читают 

дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные 

с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. 

В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои 

предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое 

запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка. В среднем дошкольном возрасте активно развиваются 

такие компоненты детского труда как целеполагание и контрольно-

проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. Это 

значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В музыкально-

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Начинают 

более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, 

связанных с музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и 

девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
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Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку и путем вдавливая. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами. Составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по несколько раз. Возрастные особенности детей 5 

- 6 лет Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 

4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки 

«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – 

«вежливый», «честный», «заботливый» и др. Качественные изменения в этом 

возрасте происходят в поведении дошкольников – формируется возможность 

саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 
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соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. В возрасте 

от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с 

ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она 

хорошая», «он не дерется» и пр.). В 5-6 лет у ребенка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения 

во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают проявления женских и 

мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на 

социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин 

и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики 

опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки – на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом, 

если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают в свою 

компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют представление о внешней и 

внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между 

профессиями мужчин и женщин и их полом. Существенные изменения 

происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 
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совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 

объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие 

мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности 

ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 

шнурками – продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать 

два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, 

на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 
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точная ориентация во временах года, днях недели. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 

цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом). Объем памяти изменяется не существенно. 

Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания детьми уже могут 

использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут 

выступать карточки или рисунки). На шестом году жизни ребенка происходят 

важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью 

взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребенок шестого года жизни свободно использует 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 и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется существительными, обозначающими название 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история 

создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями 

способствует углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится 
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способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и 

поступков собственных и других людей. Трудовая деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. Музыкально-художественная деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники художественного творчества. Могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Дети конструируют по 
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условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. Возрастные особенности детей 6 - 7 лет В 

целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем 

помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. К 6-7 

годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной 

регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) 

правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за 

счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 
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Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения – ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 

или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится 

общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном 

внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится, 

как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки 

конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с 

другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

все правильно и быть хорошим в глазах взрослого. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и 

т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно 

слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую 

очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. В этом 

возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство 

удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной 
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принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют 

различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у 

людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность 

мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка 

стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и 

стать учениками: их привлекает новый социальный статус практически 

взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и 

взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения. В 

играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания). Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные 

упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. В этом возрасте происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет 

не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону 
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(например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

– ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием, весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. В 6-7 лет 

у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания – 

повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, 

либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может 

использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство - слово 

(в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут 

использовать только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его 

помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 

связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 
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упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит». Мышление девочек имеет более развитый вербальный 

компонент интеллекта, однако, оно более детальное и конкретное, чем у 

мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное 

решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые 

и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. Речевые 

умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют 

на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения 

(с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и 

т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их значений 

часто весьма схоже с общепринятым. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте 

высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы 
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его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно 

использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 

7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В 

возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения 

и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем 

анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок 

знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной 

литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно 

просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием 

иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из 

прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные 

роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут 

переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает 

достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам – важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. Музыкально-

художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 
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музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что они 

хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. В лепке 

дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В 

аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. 

Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, 

линейной, центральной) с учетом пространственных отношений, в 

соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы 

приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее 

функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Это проявляется уже 

в до речевом периоде в невыраженности гуления, позднем появлении 

активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем 
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слабо просматриваются ритмические структуры (серии слогов, 

организованные по принципу повторности и чередования). Главное — почти 

отсутствует ответный лепет, то есть лепет в ответ на Творение взрослого. 

Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, 

затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; переход от 

произнесения отдельных слов к построению двусловного предложения 

растягивается (по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками) 

на долгое время. У детей с интеллектуальной недостаточностью медленно 

образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена 

самостоятельность в речевом творчестве, наблюдаются стойкое фонетическое 

недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное 

употребление слов, обозначающих действия, признаки и отношения. Снижена 

речевая активность. 

Нарушения речи при интеллектуальной недостаточности имеют 

системный характер и распространяются на все функции речи — 

коммуникативную, познавательную, регулирующую. 

Слабость коммуникативной функции речи выступает на первый план в 

структуре общего речевого недоразвития при интеллектуальной 

недостаточности. Это находится в теснейшей связи с задержкой кризисных 

новообразований, знаменующих вступление ребенка в дошкольный период 

детства (период возникновения и развития Я-позиции и образа Я, стремления 

к самостоятельности и потребности в признании собственных достижений со 

стороны окружающих, выделения сверстника и взаимодействия с ним и пр.), 

то есть с низким уровнем эмоционального и социально-личностного развития 

ребенка. Недоразвитие коммуникативной функции речи рассматривается как 

часть в структуре нарушения коммуникативной деятельности в целом (с 

присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и внеречевыми 

средствами, целевыми и контрольными моментами). 

Кроме того, до конца дошкольного возраста у этих детей не формируется 

в достаточной степени словесная регуляция деятельности. Речь почти не 

включается в процесс деятельности, не оказывает на нее должного 

организующего и регулирующего влияния. В связи с этим дети оказываются 

не способны до конца дошкольного возраста играть, создавать сюжетные 

рисунки, декоративные работы, конструкции в соответствии с заранее 

сформулированным замыслом. Слабость планирующей функции приводит к 

потере, изменению замысла, соскальзыванию на знакомые по обучению 

изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

Недостаточной является и познавательная функция речи. Без 

специальных воздействий коррекционного плана речь не становится у них 

инструментом мыслительной деятельности, в ней слабо отражается 

собственный эмоциональный, бытовой, игровой и познавательный опыт 

ребенка, представления слабо актуализируются по слову. Связь между 
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действием, образами и словом возникает лишь в условиях специально 

организованного коррекционного обучения. 

 

1.2 Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

1.2.1 Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года 

жизни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" 

(улыбку и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким 

педагогическим работником; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к 

взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: 

процесс питания, бодрствование и сон. 

При выраженной ЗПР: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в 

специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 

2) узнает мать, близкого педагогического работника; 

3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

1.2.2 Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой 

умственной отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в 
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процессе телесных игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и 

умеет пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к 

опрятности и самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим 

работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-

игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные 

части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 

моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной 

зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им 

знакомый предмет (игрушку). 

1.2.3 Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с 

легкой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 

другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
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4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

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

называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 

или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

1.2.4. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

(или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой 

игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
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10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

1.2.5. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с тяжелой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в 

знакомой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 
данной Образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

            Оценивание качества, то есть оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

обучающихся с УО, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

            Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

УО планируемых результатов освоения Программы. 
            Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с УО; 

-не являются основанием для их формального сравнения  с реальными 
достижениями обучающихся с УО; 
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-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

-не являются непосредственным основанием при оценке 

 качества образования. 

         Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

        Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста, с УО с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

        Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

        В соответствии со Стандартом дошкольного образования и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста с УО; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с УО в 

условиях современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с УО; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогических работников 

Организации в соответствии: 

 разнообразия вариантов развития обучающихся с УО в 

дошкольном детстве; 
 разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

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

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования для обучающихся с УО на уровне 
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Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с УО на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с УО, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с УО по 

Программе; 
- внутренняя оценка, самооценка Организации; 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации АОП ДО решает задачи: 
- повышения качества реализации АОП ДО; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиями целевым 

ориентирам адаптированной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 
процессе оценки качества АОП ДО обучающихся с УО; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной  
деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием обучающихся с УО. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с УО, его семья и 
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педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 
-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

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

-исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 
дошкольного образования; 

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с УО, 
семьи, педагогических работников, общества и государства; 

-включает как оценку педагогическими работниками Организации 
собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную 

оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной 
организации; 

-используются единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

1.4 Часть АОП, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Цель реализации парциальной программы: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста 

на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи парциальной программы: 

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 
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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; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы для 

обучающихся с УО: 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в 

развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с 

интеллектуальными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционной работы, направленной на 

раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося 

на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета 

соотношения "актуального уровня развития" ребенка и его "зоны ближайшего 

развития". 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения 

общественного опыта ребенком (в том числе и элементов учебной 

деятельности) как одной из ведущих задач обучения, которое является ключом 
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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 адаптированных программ для обучающихся 

с УО: 

деятельностный подход к организации целостной системы 

коррекционно-педагогической работы с ребенком; 

личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи 

с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

1.2.1 Целевые ориентиры младенческого возраста - к концу первого года 

жизни ребенок: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 

2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 

3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет "комплекс оживления" 

(улыбку и вербализацию) в процессе взаимодействия с близким 

педагогическим работником; 

4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к 

взаимодействию (поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

5) берет и удерживает погремушку в руках; 

6) перемещается в пространстве (ползает); 

7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 

8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: 

процесс питания, бодрствование и сон. 

При выраженной ЗПР: 

1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в 

специально создаваемой и знакомой для него ситуации; 
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2) узнает мать, близкого педагогического работника; 

3) может недолго удерживать погремушку; 

4) может переворачиваться; 

5) издает непроизвольные звуки; 

6) может пить из бутылочки. 

1.2.2 Целевые ориентиры обучающихся раннего возраста с легкой 

умственной отсталостью - к трем годам ребенок умеет: 

1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в 

процессе телесных игр; 

2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами; 

4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

5) использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия; 

6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и 

умеет пользоваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к 

опрятности и самостоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

9) откликается на свое имя; 

10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 

1) откликается на свое имя; 

2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми педагогическим работником; 

3) может пользоваться ложкой по назначению; 

4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим 

работником (педагогом) в процессе эмоционального общения и предметно-

игровых действий; 

6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные 

части тела и лица (глаза, руки, ноги, уши, нос); 

7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 

моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной 

зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, отдельные звуки); 

9) показывает по просьбе педагогического работника названный им 
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знакомый предмет (игрушку). 

1.2.3 Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с 

легкой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 

другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

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

называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 

или практической деятельности; 

11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 

играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 

убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

1.2.4. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с умеренной умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и 

(или) вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
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5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой 

игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных 

играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к 

результатам его труда. 

1.2.5. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся 

с тяжелой умственной отсталостью - к семи годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в 

знакомой игровой ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 

 

 

II Содержательный раздел Программы 

 

2.1. Общие положения 

           В содержательном разделе АОП ДО представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с УО в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП ДО с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с УО, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
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в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 
развития обучающихся с УО. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от трех до семи лет, а также 

результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической работе с ними. 
Определение задачи содержания образования базируется на следующих 

принципах: 
1. принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в 

контексте всех перечисленных в ФАОП ДО видов детской деятельности, с 

акцентом на ведущую деятельность для каждого возрастного периода – от 

непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

2. принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей: Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на 

разных этапах дошкольного возраста, предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и образования 

детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и 

интересами; 

3. принцип амплификации детского развития как направленного 

процесса обогащения  и развертывания содержания видов детской 

деятельности, а также общения детей с взрослыми и сверстниками, 

соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста;  

4. принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух 

сторон процесса образования, направленная на развитие личности ребенка и 

обусловленная общим подходом к отбору содержания и организации 

воспитания и обучения через обогащение содержания и форм детской 

деятельности; 

5. принцип преемственности образовательной работы на разных 

возрастных этапах дошкольного детства и при переходе на уровень начального 

общего образования:  Программа реализует данный принцип при построении 

содержания обучения и воспитания относительно уровня начального 

школьного образования, а также при построении единого пространства 

развития ребенка образовательной организации и семьи; 

6. принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы 

предусматривает оказание психолого-педагогической, методической помощи 

и поддержки родителям (законным представителям) детей дошкольного 

возраста, построение продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 
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7. принцип здоровье сбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование педагогических технологий, 

которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

воспитанников, их психо - эмоциональному благополучию. 

 2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

 

2.2.1 Социально-коммуникативное развитие: 

В области социального развития и коммуникации обучающихся от 2-х 

лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

-совершенствовать у обучающихся умения откликаться на свое имя и 

называть себя по имени; 

-формировать понимания жестовой инструкции педагогического 

работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогом, умение называть имя педагогического 

работника; 

-обучать положительному восприятию других детей (инициативные 

действия положительного характера), выполнять совместные действия с ними; 

-развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в 

ситуации, организованной педагогическим работником (активным 

движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам 

деятельности); 

-обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

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

глазами; 

-формировать умения использовать коммуникативные средства 

общения, направленные на обучающихся; 

-формировать умения пользоваться невербальными и вербальными 

средствами общения, направленные на педагогического работника и других 

детей в различных ситуациях; воспитывать потребность в речевых 

высказываниях с целью общения с педагогическим работником и другими 

детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые реакции 

педагогических работников; 

           -адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение 

режимным моментам в группе. 

Обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

-вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

-пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 
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откликаться на свое имя, называть его; 

показывать по речевой инструкции педагогического работника свои 

основные части тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 

-использовать коммуникативные средства общения со педагогическим 

работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

-понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 

При формировании игры основными задачами являются: 

-совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное 

место; 

-закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

выпускать их из рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому 

ребенку); 

-учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя 

пальцами) одной руки ("посадим зверей в тележку", "посадим елочки", 

"расставим матрешек", "опустим фасоль в бутылочку"); 

-продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на 

стержень без учета размера; 

-учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные 

фигурки (доски Сегена, "зоопарк"); 

-вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 - 3 

форм); 

-учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

-учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком 

из воды и перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

-способствовать формированию умения действовать ложкой как 

орудием, пересыпая ею сыпучие вещества; 

-создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-

игровыми действиями с сюжетными игрушками ("Зайка прыгает по кочкам", 

"Мишка топает по лесенке", "Перевезем игрушки", "Покормим кукол", 

"Покатай матрешку в тележке"). 

 Обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым 

действиям с ней; 

-вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 

-пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

Основополагающим содержанием раздела "Социально-

коммуникативное развитие" является формирование сотрудничества ребенка 

со педагогическим работником и научение ребенка способам усвоения и 

присвоения общественного опыта. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста области социального 
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развития и коммуникации являются: 

-совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с 

педагогическим работником; 

-формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со 

педагогическим работником; 

-обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного 

опыта (совместные действия ребенка со педагогическим работником в 

предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

педагогического работника); 

-совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста 

рукой и указательным пальцем в процессе общения с педагогическим 

работником; 

-совершенствовать умения выполнять элементарную речевую 

инструкцию, регламентирующую какое-либо действие ребенка в 

определенной ситуации; 

-формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к 

занятиям, пространственные перемещения; 

-учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника и воспроизводить их при поддержке 

педагогического работника, подражая его действиям; 

-учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

-воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-

игровых действий по подражанию и показу действий педагогическим 

работником; 

-воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к 

обыгрываемому предмету или игрушке; 

-воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

-учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

-формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности 

в условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

-формировать представления о своем "Я", о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

-воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся 

обращаться к педагогическим работникам за помощью, формировать навык 

опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, 

одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 

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

салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым 

платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, 
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учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного 

контроля; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

-формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на 

свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

-продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о 

своей семье; 

-продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о 

субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах; 

-учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и 

групповой фотографиях; 

-закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части 

тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

-учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, 

щеки, губы, нос, уши; на голове - волосы; 

-учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги 

ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

-формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной 

ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, 

класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку; 

-учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких детей; 

-учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на 

других детей и включаться в совместные действия с ним; 

-воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых педагогических работников и обучающихся; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные 

состояния окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

-закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других детей; 

-учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место 

жительства (город, поселок); 

-формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, 

игрушек, предметов быта; 

-учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай 

мне игрушку (машинку)"; 

-продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - 

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

-учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов 

своей деятельности и деятельности других детей; 

-формировать у обучающихся потребность, способы и умения 

участвовать в коллективной деятельности других детей (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

-формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

-продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 

сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

-учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

-учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

-продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

-учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

-продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

-закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории; 

-учить обучающихся распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

-формировать у обучающихся элементарную самооценку своих 

поступков и действий; 

-учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на 

доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих; 

-учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 

состояния педагогического работника, родителей (законных представителей), 

других детей; 

-формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера 

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

переживаниям как к регуляторам общения и поведения; 

-формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог 

с педагогическим работником, детьми; 

-формировать у обучающихся простейшие способы разрешения 

возникших конфликтных ситуаций; 

-обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной 

деятельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и 

предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

-продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в 

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

растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в Организации и дома; посадка лука 

и цветов в Организации, на приусадебном участке). 

 Обучающиеся могут научиться: 

-передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

-здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 

детьми, прощаться при расставании; 

-благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

-адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

-проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

-выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 

границах; 

-проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

-замечать изменения настроения родителей (законных представителей), 

педагогического работника или других детей; 

-начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

-владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно-

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за 

помощью; 

-формировать навык опрятности; 

-учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 
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-учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

-формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 

-учить пользоваться носовым платком; 

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

-учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и 

зрительного контроля. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

-продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических 

навыков; 

-воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно 

пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную 

бумагу; 

-продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

-учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

-закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, 

учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой; 

-учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу 

маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, 

не разговаривать во время еды; 

-приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

-познакомить обучающихся с выполнением различных способов 

застегивания и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, 

застежками, "липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

-учить обучающихся пользоваться расческой; 

-формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание 

рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

-закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к 

педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - 

раздевания; 

-учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе 

выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, 

поблагодарить за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

-воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим 

внешним видом. 

Обучающиеся могут научиться: 

-пользоваться унитазом; 

-самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования 
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туалетом, выходить из туалета одетыми; 

-засучивать рукава без закатывания; 

-мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки 

круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

-вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

-есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) 

между пальцами, а не в кулаке; 

-набирать в ложку умеренное количество пищи; 

-подносить ложку ко рту плавным движением; 

-есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

-помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

-пользоваться салфеткой; 

-благодарить после еды. 

-самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, 

рубашку, кофту, платье; 

-самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

-аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

-правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

-регулярно причесываться; 

-чистить зубы и полоскать рот после еды. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного 

возраста являются основными задачами являются: 

-воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда; 

-учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории и устранять его; 

-формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом 

уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

-создать условия для овладения детьми практическими действиями с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

-учить обучающихся планировать свои практические действия при 

выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 

-учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

-воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего 

дошкольного возраста: 

-закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать 

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

знакомом помещении, на знакомой территории; 

-формировать у обучающихся практические действия, которые 

необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого 

уголка; 

-продолжать учить обучающихся практическим действиям с 

предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного 

их использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

-учить обучающихся выполнять свои практические действия в 

соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

-расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе 

выполненной работе; 

-учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

-воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе 

трудовой деятельности. 

 Обучающиеся могут научиться: 

-получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

территории; 

-пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

-ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 

-сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных 

поручений; 

-выполнять обязанности дежурного по группе; 

-передавать друг другу поручения педагогического работника; 

-давать словесный отчет о выполненной работе; 

-бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда педагогических работников; 

-оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и 

детям. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями 

педагогического работника и воспроизводить их при поддержке 

педагогического работника, подражая его действиям; 

-учить обыгрывать игрушки; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий педагогическим работником; 

-воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к 

обыгрываемому предмету или игрушке; 
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-воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

-учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

-учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

-учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

-учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, 

согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить 

принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, 

музыкального работника, доктора, продавца); 

-учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических 

работников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях; 

-познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для 

обучающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский 

кабинет; 

-формировать у обучающихся адекватные формы поведения в 

воображаемой ситуации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет 

машину. Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

-учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым 

сюжетом; 

 При формировании игры. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

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

вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

-обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между 

людьми; 

-формировать в игре представления о содержании деятельности 

педагогических работников на основе наблюдений за их трудом; 

-учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет 

- заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 

-учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых 

способов действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

-активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями; 

-учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе 

будущей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

-закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории; 

-формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

-продолжать формировать у обучающихся умение развертывать 
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сюжетно-ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой 

действий в причинно-следственных зависимостей; 

-учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей 

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

-учить обучающихся предварительному планированию этапов 

предстоящей игры; 

-продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 

переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 

подручных средств и предметов-заменителей; 

-учить обучающихся использовать знаковую символику для 

активизации их самостоятельной деятельности и создания условных 

ориентиров для развертывания игры; 

-продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью 

специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

-закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

Обучающиеся могут научиться: 

-играть с желанием в коллективе детей; 

-передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

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

детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

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

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

-передавать в игре с помощью специфических движений характер 

персонажа, повадки животного, особенности его поведения; 

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

процессе игры; 

-самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 

совместной деятельности; 

-участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или 

рассказов; 

-проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

детей. 
 

2.2.2 Познавательное развитие: 

 В области сенсорного развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

-создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать 

прослеживающую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 
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-создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие 

зрительные стимулы; 

-развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором 

за двигающейся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве 

(постепенно приближая и отдаляя ее от ребенка в разных направлениях); 

-стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущейся игрушки (или 

предмета); 

-стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на 

доступном расстоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать 

возможностям ребенка); 

-развивать манипулятивные действия с игрушками; 

-развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

-стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

-побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными 

предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться 

к звучащим предметам, манипулировать ими; 

-создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные 

стимулы; 

-активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать 

реакции ребенка улыбкой, ласковыми словами; 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-

х до 6-ти месяцев от 6-ти до 12-ти месяцев: 

-развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках 

(предметах), находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, 

учить проявлять двигательную активность на зрительный стимул; 

-создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с 

опорой на другие виды ощущений и восприятия; 

-стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям 

хватания, ощупывания, потряхивания, постукивания; 

-побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными 

предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться 

к звучащим предметам, манипулировать ими; 

-замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать 

на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью 

погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим 

работником; 

-способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных 



57 
 

связей; 

-побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и 

сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

-совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, 

знакомить их с новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

-активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 

игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под 

салфетки), а затем в разных местах; 

-привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек 

(погремушки, детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе 

с ребенком в темпе звучания: хлопают ладошками ребенка, покачивают на 

руках или на коленях, демонстрируют ему низкое и высокое звучание голоса, 

соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

-создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке 

в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

-создавать условия для восприятия детьми музыки и пения 

(педагогические работники поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, 

издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии, реагировать на них 

голосом, различными движениям; 

-развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания, 

"ротового" обследования предметов разной формы, цвета, фактуры; 

-совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

-стимулировать развитие познавательных функций руки и 

манипулятивных действий с предметами: учить схватывать и удерживать 

предмет, приближать и обследовать, следить за противопоставлением 

большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, расправляют 

пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, 

"заражая" последнего эмоциональным отношением к игрушке; 

-создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и 

словесным обозначением предмета или игрушки (поворотом головы 

реагировать на речевую инструкцию педагогического работника "Где 

часики?", "Где водичка?"). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, 

ориентировочные стимулы; 
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-фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся 

стимулом; 

-выполнять специфические манипуляции с игрушками; 

-осуществлять поворот головы на указанный педагогическим 

работником знакомый предмет или игрушку. 

При ознакомлении с окружающим обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев: 

-создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) 

(петь ему песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его 

положения: держать на руках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, 

класть к себе на живот, прижимать, целовать); 

-создавать условия для накопления опыта положительного реагирования 

на яркие игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, 

мячики) и манипулировать; 

 При ознакомлении с окружающим обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года: 

-развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 

-создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: 

учить держать бутылочку (чашку), из которой пьет; 

-учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: 

кусочек банана, яблока, баранку; 

-развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его 

к окну, проговаривая: "Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты"; входить 

с ребенком в другие комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что 

он видит; 

-создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей 

действительностью: на улице держать ребенка на руках, комментировать, то, 

что попадает ребенку в поле зрения: "вот качели, детки на них качаются. Там 

бежит собачка. Она умеет лаять "гав-гав". 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: 

-положительно реагировать на родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к 

ним рукой. 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-

го года до 1-го года 6-ти месяцев основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

-создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что 

там?" (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения 

окружающего, указывают на различные предметы (игрушки), приближают их 

к ребенку, дают действовать с ним); 

-активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, 
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нанизывания, закрывания) при использовании совместных или 

подражательных действий; 

-способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные 

действия или непосредственное подражание; 

-совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 

включая движения и задания "покажи", "дай"); 

-активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей 

действительности: наблюдать за людьми - "дядя идет", "тетя идет"; 

"обучающиеся играют"; рассматривать живой мир - птицы летают, поют; 

животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за 

различными техническими объектами, называть их звучание ("Машина 

проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"; 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 1-

го года 6-ти месяцев до 2-х лет основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

-создавать условия для развития познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из окружающей среды, стремиться 

концентрировать внимание на функциональном назначении этих предметов 

(или игрушек), пробуждая ориентировку "Что это?", "Что с ним можно 

делать?" (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, 

обучают действовать с ними); 

-формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать игрушки (предметы), имеющие разные функциональное 

назначение (машинки, матрешки; мячики, кубики; грибочки, шарики); 

-учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками 

(предметами) по показу и подражанию в процессе предметно-игровых 

действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить 

матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

-учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой); 

-формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски 

- колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

-создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков 

музыкальных игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

-расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум 

воды), голосов животных и птиц, подражать им; 

-формировать понимание обращенной речи, стимулировать 

элементарные речевые реакции; 

Познавательное развитие. В области сенсорного развития обучающихся от 2-

х до 3-х лет основными задачами образовательной деятельности являются: 
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-совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное 

назначение предметов путем действий по показу и подражанию 

педагогического работника ("Выбери все мячики", "Принеси все машинки", 

"Бросай в воду только рыбок", "Выловим только уточек"); 

-развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества 

предметов, формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить 

дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы 

("Такой - не такой", "Дай такой") путем наложения и прикладывания (по 

форме, величине); 

-совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

игрушками, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом определенные 

условные действия; 

-учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто 

там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

-создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 

используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся 

определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

-формировать ориентировку на свойства и качества предметов с 

использованием тактильно-двигательного восприятия, учить 

дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному 

назначению, форме, величине); 

-учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая 

их функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, 

лейкой, молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой); 

-совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении 

обучающихся с окружающей действительностью: различными объектами 

неживой и живой природой на прогулках (организация наблюдений за 

действиями людей, за повадками животных и птиц; проводить игры с водой и 

песком); 

-создать условия для активизации потребности в речевом общении 

обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу 

обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники 

сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обучающихся к 

повторению названий предметов и действий; 

-формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами 

общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), 

используя зрительно-тактильное обследование; 

-активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие 
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словесные инструкции: "Покажи, где Ля-ля?", "Покажи, где Зайка?", "Принеси 

машину", "Возьми мяч", "Поиграй в "ладушки""; - "Поймай шарик", "Лови 

мяч", "Кати мяч", "Брось мяч в корзину", "Я скажу, а ты сделай"; 

-учить обучающихся понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", 

"Сядь", "Сиди", отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с 

игрушками: "Мишка топает", "Ля-ля идет", "Машина едет", "Зайка прыгает", а 

в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 

-формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим 

работником потешек, прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них 

стремление к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь обучающихся. 

Обучающиеся могут научиться: 

-различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения 

свойств предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние 

свойства предметы (выбор из 2-х) путем наложения и прикладывания (по 

форме, величине); 

-дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор 

из 2-х), выполняя при этом определенные условные действия; 

-различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-

двигательного восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов 

(по функциональному назначению, форме, величине - выбор из двух); 

-проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу 

педагогического работника; 

-понимать слова "Дай", "На", "Возьми", "Иди", "Сядь". 

При ознакомлении с окружающим: 

-создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку "Что это?", "Что 

там?" (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения 

окружающего, указывают на различные предметы, приближают один из 

предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

-учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами 

и объектами окружающей действительности, применяя совместные действия 

или непосредственное подражание, для выделения определенных предметов 

или объектов окружающей действительности; 

-активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах 

окружающей действительности: фиксировать внимание и наблюдать за 

людьми - дядя идет, тетя идет; обучающиеся играют; живой мир - птицы 

летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с 

ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания 

("Машина проехала: би-би". "Самолет гудит: у-у-у"). 

 Обучающиеся могут научиться: 

-проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, 
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действовать с ними; 

-выделять их по речевой инструкции: "Покажи, где кукла?" (выбор из 

двух: неваляшка, мячик; кукла, машина); 

-показывать на картинках по речевой инструкции: "Покажи собачку?" 

(выбор из двух: собака, птичка; кошка, птичка). 

Познавательное развитие. В данной области Программы выделены 

направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 

поэтапному формированию способов ориентировочно-исследовательской 

деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

-сенсорное воспитание и развитие внимания, 

-формирование мышления, 

-формирование элементарных количественных представлений, 

-ознакомление с окружающим. 

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

нескольким направлениям: 

развитие зрительного восприятия и внимания 

развитие слухового внимания 

развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

развитие тактильно-двигательного восприятия 

развитие вкусовой чувствительности 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона; 

развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых 

свойства предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на 

слух и на вкус; 

закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - 

твердый, мокрый - сухой, большой т- маленький, громкий - тихий, сладкий - 

горький; 

учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала 

в пассивной форме, а затем в отраженной речи); 

формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы 

при решении игровых и практических задач; 

создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно 
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воспринимаемые свойства, качества и отношения предметов; 

учить обучающихся выделять основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных признаков; 

формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства; 

продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач; 

формировать целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах; 

создавать условия для практического использования знакомых свойств 

и качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой); 

учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: 

в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 

развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный 

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

образца (отсрочка по времени 10 с); 

учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и 

величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

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

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

познакомить обучающихся с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше; 

учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении); 

развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе 

обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно - 
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ощупывать, зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке 

после зрительно-тактильного обследования; 

учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы 

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

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

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

водопада, шум дождя); 

формировать представления у обучающихся о звуках окружающей 

действительности; 

продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

соотносить действия, изображенные на картине, с реальными 

действиями (выбор из 3-4-х); 

дорисовывать недостающие части рисунка; 

воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, 

качества поверхности, вкус; 

воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и 

словосочетаний (2-3); 

дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые 

шумы и звуки явлений природы; 

группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов в деятельности; 

ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

пользоваться простой схемой-планом. 

При формировании мышления основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки к развитию у обучающихся наглядно-

действенного мышления: формировать целенаправленные предметно-

орудийные действия в процессе выполнения практического и игрового 

задания; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о 

вспомогательных средствах и предметах-орудиях фиксированного 
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назначения; 

познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами; 

учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и 

обучать использованию предметов-заместителей при решении практических 

задач; 

формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях 

проблемно-практической задачи и способы ее решения; 

учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных 

высказываниях; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-

практической задачи и находить способы ее практического решения; 

формировать у обучающихся навык использования предметов-

заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как 

основным методом решения проблемно-практических задач; 

продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в 

словесных высказываниях; 

создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-

образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в деятельности людей; 

продолжать формировать у обучающихся умение анализировать 

проблемно-практическую задачу; 

продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и 

основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 

процессе решения проблемно-практических задач; 

учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: 

предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им 

из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, 

обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной 

ситуации, изображенной на картинках; 

учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 
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картинках; 

формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного 

хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

учить обучающихся определять последовательность событий, 

изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 

"сначала", "потом" в своих словесных рассказах; 

формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их 

практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными 

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

его результаты; 

учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

учить обучающихся соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией; 

учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

производить анализ проблемно-практической задачи; 

выполнять анализ наглядно-образных задач; 

устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными 

на картинках; 

сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

выполнять задания на классификацию картинок; 

выполнять упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста являются: 

создавать условия для накопления детьми опыта практических действий 

с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, 

крупа) множествами; 

развивать у обучающихся на основе их активных действий с предметами 

и непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное); 

учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 

формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 
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формировать практические способы ориентировки (пробы, 

примеривание); 

развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, 

связанной с математическими представлениями (один - много - мало, 

сколько?, столько.... сколько...); педагогическому работнику важно 

комментировать каждое действие, выполненное им самим и ребенком, давать 

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

добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

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

полный; 

учить составлять равные по количеству множества предметов: 

"столько..., сколько..."; 

учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать организовывать практические действия обучающихся с 

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

совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности 

обучающихся: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать 

практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

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

фиксирующую функции речи; 

учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество; 

для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся 

использовать практические способы проверки - приложение и наложение; 

учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать количественные представления с учетом ведущей и 

типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной), на занятиях по математике использовать 

элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 
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проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - 

дидактические игры с математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление; 

расширять активный словарь обучающихся, связанный с 

математическими представлениями; 

переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки); 

формировать планирующую функцию речи; 

учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с 

множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и 

пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, 

по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

продолжать развивать познавательные способности обучающихся: 

умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, 

устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие 

действия; 

расширять и углублять математические представления обучающихся, 

учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

знакомить с цифрами в пределах пяти; 

учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду; 

учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

продолжать формировать измерительные навыки, знакомить 

обучающихся с использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет 
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от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

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

измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира; 

знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими 

детям по ежедневному опыту; 

знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и 

неживой природы в процессе практической деятельности; 

обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, 

рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы 

и природные явления; 

воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с 

объектами живой и неживой природы; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей 

действительности; 

начать формирование у обучающихся представлений о целостности 

человеческого организма; 

учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека 

в повседневной жизни и в труде; 

знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - 

игрушки, посуда, одежда, мебель; 

учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и 

неживой природы, наблюдению за ними и их описанию; 

формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, 

зима; 

развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на 

основе выделенных признаков и представлений о них; 

формировать у обучающихся представления о живой и неживой 

природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой 
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природы; 

учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в 

природе и погоде; 

воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: 

эмоциональное, бережное отношение к природе; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке 

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

учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и 

неживой природы; 

учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности 

и деятельность человека; 

формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов; 

формировать у обучающихся обобщенные представления у 

обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных 

разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов; 

формировать у обучающихся временные представления (времена года: 

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

учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы 

предметов однородными предметами на основе наблюдений, практического 

опыта действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и 

качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями 

свойств и признаков; 

формировать у обучающихся представления о вариативности 

выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления 

классификации; 

формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

формировать у обучающихся временные представления (о 

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

закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени; 

продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей 

и значимости той или иной профессии в жизни; 

развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 
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К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

называть страну; 

узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 

узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

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

выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц и их детенышей; 

определять признаки четырех времен года; 

различать части суток: день и ночь. 

 

2.2.3 Речевое развитие 

В области речевого развития обучающихся от 2-х до 6-ти месяцев основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая 

полноценную речевую среду (педагогические работники пользуются речью, 

соответствующей нормам русского языка, говорят голосом нормальной 

громкости, в нормальном темпе, используют естественную артикуляцию, 

соблюдают нормы орфоэпии); 

стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического 

работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 

говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой лица, 

указаниями на предметы. 

В области речевого развития обучающихся от 6-ти месяцев до 1-го года 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), 

подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными 

жестами; 

активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или 

называют новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, 

которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд (звучащие 

предметы, музыкальные игрушки), предлагают ребенку показать их, 

выполнить простые действия с ними ("где зайка?" "покажи зайку"); 

создавать условия для развития активного лепета как важного 

компонента речевого развития. 
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Ориентир развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся могут 

научиться: 

гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником; 

произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником. 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев, 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением (комментируя действия ребенка и собственный образец речью, 

включая движения и задания "Покажи", "Дай"); 

продолжать создавать условия для развития активного лепета как 

важного компонента речевого развития; 

формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением 

предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую 

инструкцию педагогического работника "где часики?", "где водичка?"); 

активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая 

предметы, игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, 

"речь" персонажей, животных, поддерживать и развивать имитационные 

отраженные слоговые цепи в период развития лепета; 

учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 

учить брать и удерживать предметы двумя руками ("Собери мячи в 

корзину", "Держи шарик", "Переложи обруч"); 

Речевое развитие обучающихся от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 

активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая 

рассматривать предметы, игрушки, картинки, имитировать действия, голос, 

способ общения, "речь" персонажей, животных, поддерживать и развивать 

имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета. 

формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами 

общения (мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), 

используя зрительно-тактильное обследование. 

создавать условия для развития слухового восприятия при 

использовании различных игр с музыкальными игрушками. 

совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкцию "дай", "на", "возьми". 

побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками ("ляля топ-топ", "машина би-би", "дудочка ду-ду"), 

выполнять элементарные действия по инструкции педагогического 

работника: "поиграй, ладушки", "покажи, ручки"; 

Речевое развитие обучающихся от 2-х до 3-х лет: 

проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 
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создавать условия для активизации потребности в речевом общении 

обучающихся, поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу 

обучающихся: обращения, просьбы, требования; педагогические работники 

сопровождают действия обучающихся речью, побуждая обучающихся к 

повторению названий предметов и действий; 

создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению; 

учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, 

телом и глазами; 

учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное 

отношение к нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию 

педагогического работника, выполняя простые действия: "покажи, как мишка 

пляшет", "Покажи, как кошка спит". "Покажи, как птичка летает"; 

расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи 

педагогического работника, показывать некоторые действия и знакомые 

предметы по словесной инструкции ("Покажи, где машина? Покажи, как 

мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане"); 

учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу 

чтения потешки или стихотворения; 

продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, 

обращая внимание на артикуляцию педагогических работников; 

учить обучающихся подражать действиям губ педагогического 

работника (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить 

по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на шарик; 

побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных 

слов (ам-ам, ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар); 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", 

"самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да! Нет!", 

выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать"; 

учить обучающихся задавать вопросы в игровой ситуации: "Тук, тук. 

Кто там?", "Где кошка?" "Кто пришел?" 

Обучающиеся могут научиться: 

выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: "Покажи, 

как птичка летает", "Покажи, как мишка спит"; 

проявлять желание слушать; 

выражать свои потребности, жестом или словом. 
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Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, развитие и 

коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

художественной детской литературой. Основными задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в 

глаза, выполнять предметно-игровые действия с другими детьми, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции "Дай", "На", 

"Возьми", понимать и использовать указательные жесты; 

продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с 

целью общения с педагогическим работником и другими детьми; 

воспитывать у обучающихся интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?); 

формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности обучающихся. 

учить обучающихся отвечать на простейшие вопросы о себе и 

ближайшем окружении; 

формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и 

желания словами; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи; 

учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам; 

учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-

трех слов; 

воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях; 

разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
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учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек; 

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

го лица множественного числа ("Я рисую", "Катя танцует", "Обучающиеся 

гуляют"); 

формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных); 

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

развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

учить обучающихся составлять описательные рассказы по 

предъявляемым игрушкам; 

развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на вопросы; 

стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у 

него языковых способностей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, 

наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление 

в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных 

и глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном 

падежах); 

учить обучающихся образовывать множественное число имен 

существительных; 

учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по 

действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и 

повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая 

причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью 

педагогического работника); 

учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, 

скороговорки; 

учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 
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учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах 

деятельности; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим 

работником и другими детьми; 

продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и 

мысли в речи; 

закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими 

и диалогическими формами; 

продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

формировать понимание у обучающихся значения глаголов и 

словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

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

из, между; 

учить обучающихся употреблять в речи существительные в 

родительном падеже с предлогами у, из; 

расширять понимание обучающихся значения слов (различение 

глаголов с разными приставками, употребление однокоренных 

существительных); 

учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и 

составлять фразы по картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и 

составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них 

воображение и умение продолжить сказку по ее началу, восстановить 

утраченный элемент сюжета сказки; 

учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по 

сюжетной картинке; 

продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной 

модели-схеме; 

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

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи; 

закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности; 

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

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

обучающихся; 

выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из 

трех-четырех словных фраз; 

употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

понимать и использовать в активной речи предлоги "в", "на", "под", "за", 

"перед", "около", "у", "из", "между"; 

использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по 

картинке; 

прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее 

основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 

ознакомление с художественной литературой; 

продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование); ручной труд); 

эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки 

(поворачивать голову в сторону звучания, улыбаться); 

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где 

музыка?); 

развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 

развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

совместно с педагогическим работником; 

учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, 

трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые 

игрушки. 
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Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. Обучающиеся 

могут научиться: проявлять эмоциональные или двигательные реакции на 

звучание разных музыкальных произведений; действовать с музыкальными 

игрушками. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 1-го года 

до 2-х лет. При освоении раздела "Музыкальное воспитание и 

театрализованная деятельность" основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию 

музыки; 

развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

учить обучающихся показывать источник музыки; 

расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: 

колокольчиком, детским роялем; 

учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные 

музыкальные произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать 

в ладоши на звучание веселой музыки; 

учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными 

звуками или слогами ("ля-ля-ля"), выполнять движения - хлопать в ладоши, 

махать погремушкой, топать ногой на звучание веселой музыки. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся в возрасте от 2-х до 3-х 

лет. При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность" основными задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, 

бубном, дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

учить обучающихся указывать источник звука; 

учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных 

игрушек или произведений; 

продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на 

разный характер музыки: слушать внимательно классическую музыку, 

подпевать отдельными звуками или слогами ("ля-ля-ля", "а-а-а"), выполнять 

движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногами на звучание 

веселой музыки; 

учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные 

реакции на звучание веселой и грустной музыки; 

развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре 

с педагогическим работником или другими детьми; 

учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и 
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имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как 

мишки). 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, 

театрализованным постановкам и театрализованной деятельности; 

приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре 

средствами музыки и кукольного театра; 

развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать 

знакомые музыкальные произведения; 

приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, 

подпевать отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул 

для развития речевой деятельности; 

развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, 

выполнять простейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у обучающихся 

умений к сотрудничеству с другими детьми в процессе совместных 

художественно-эстетических видов деятельности; 

развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой 

деятельности; 

формирование индивидуальных художественно-творческих 

способностей дошкольников; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные 

произведения и игру на различных музыкальных инструментах; 

развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования 

произвольного слухового внимания к звукам с их последующей 

дифференциацией и запоминанием; 

учить соотносить характер музыки с характером и повадками 

персонажей сказок и представителей животного мира; 

учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому 

работнику слоги и слова в знакомых песнях; 

учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки; 

учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под 

веселую музыку; 

учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению 

праздничных утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 
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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 
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перед родителям (законным представителям), так и перед другими детскими 

коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему 

на "сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить 

за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать 

простейшими вербальными и невербальными способами передачи образов 

героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных 

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

создавая у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

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

русская плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью 

педагогического работника тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 

выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком 

и педагогическим работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 

(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать эмоциональную отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним; 

развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 

учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок; 

вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, 

музыкальность народных произведений, стихов и песенок; 

учить обучающихся узнавать при многократном чтении и 

рассказывании литературные произведения и их героев; 

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

учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на 

литературные произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить 

за развитием его содержания; 

привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим 

работником рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной 

драматизации; 

вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

обучающихся; 

продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, 

соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких 

историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

обогащать литературными образами игровую, изобразительную 

деятельность обучающихся и конструирование; 

формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного 

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

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических 

текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные 

произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию 

знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 
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7) продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение 

вместе со всей группой обучающихся; 

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

9) учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в 

аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, 

театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и 

конструирование; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, 

стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных 

жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - 

пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения 

слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать 

содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие 

стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных 

литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 

читаемых педагогическим работником художественных произведений вместе 

со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских 

произведений художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные 

предпочтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о 

многогранности художественного образа. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 
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литературы и их авторов; 

подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из 4-5-ти); 

внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных 

произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы 

("Какое произведение слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

называть свое любимое художественное произведение. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. 

Лепка. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

формировать у обучающихся представление о поделках как об 

изображениях реальных предметов; 

знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных 

материалов (глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, 

придавать им различные формы); 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического 

работника и других детей, совершать целенаправленные действия по 

подражанию и по показу; 

учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми 

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

приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой 

и не разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

лепке; 

развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок; 

формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) 
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круговыми и прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и 

овальную формы предметов; 

формировать у обучающихся способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание); 

учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: 

вдавливание, сплющивание, прищипывание; 

учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части 

между собой (по подражанию, образцу, слову). 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно 

переходя к созданию сюжетов; 

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, 

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

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

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

способом вдавливания и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок 

из глины и теста; 

учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 

учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и 

работам других детей; 

развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства 

и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - 

большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

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

передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и 

маленький; 

длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работы и работам других детей; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 

формировать у обучающихся представление об аппликации как об 

изображении реальных предметов. 

учить обучающихся правильно сидеть за столом, выполнять задание по 

подражанию и показу. 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического 

работника и других детей, совершать действия по подражанию и по показу. 

учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов 

из бумаги. 

знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами 

и инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к 

самой деятельности и ее результатам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

выполнению аппликаций; 

учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая 

предметы разной формы, величины и цвета, уточнить название свойств и 

качеств предметов; 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций 

через дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

закрепить умение называть аппликацию, формировать умение 

рассказывать о последовательности выполнения работы. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по аппликации; 

развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные 

изображения, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец 

и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

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

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 

словесную инструкцию педагогического работника; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 

речевой инструкции педагогического работника; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

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

образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 

Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений 

различными средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

формировать у обучающихся представление о том, что можно 

изображать реальные предметы и явления природы; 

учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического 

работника и другого ребенка при рисовании различными средствами, 

соотносить графические изображения с реальными предметами явлениями 

природы; 

учить обучающихся правильно действовать при работе с 

изобразительными средствами - рисовать карандашами, фломастерами, 

красками, правильно держать кисточку, надевать фартук при рисовании 

красками, пользоваться нарукавниками; 

учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру); 

учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые 

линии фломастером, мелками, карандашом и красками; 

учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и 

пользоваться кисточкой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества 

предметов (форма - круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет 

- красный, синий, зеленый, желтый). 

учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 
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воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и 

работам других детей. 

закреплять умение называть свои рисунки. 

формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы, 

создавать условия для формирования способов обследования предметов 

при рисовании (обведение по контуру); 

учить сравнивать рисунок с натурой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

занятиям по рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по 

образцу-конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интереса 

к процессу и результатам рисования; 

учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 

треугольной формы; 

учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые 

оттенки в изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 

окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 

характеристик (по представлению); 

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 
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учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

знакомить обучающихся с элементами народного промысла 

(хохломская роспись по образцу); 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 

формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять 

необходимость доработки; 

развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - 

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

подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

сюжетные изображения знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных изображений; 

эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

рассказывать о последовательности выполнения работ; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу 

конструирования, играм со строительным материалом; 

познакомить обучающихся с различным материалом для 

конструирования, учить приемам использования его для выполнения 

простейших построек; 

учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их 

по подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить детские постройки 

с реально существующими объектами; 
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формировать способы усвоения общественного опыта: умения 

действовать по подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать 

задачу, удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы 

выполнения постройки, доводить работу до конца; 

воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных 

построек и их совместному обыгрыванию; 

воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и 

потребность в ней; 

учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями на картинках; 

учить обучающихся перед конструированием анализировать (с 

помощью педагогического работника) объемные и плоскостные образцы 

построек; 

учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по 

образцу и речевой инструкции, используя различный строительный материал 

для одной и той же конструкции; 

учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с 

реальными предметами, называть ее и отдельные ее части; 

формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей; 

учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских 

строительных наборов и предметы по величине, форме, пространственные 

отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - короткий; 

наверху, внизу, на, под); 

воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, 

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях 

в свободное время; 

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

создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел 

сюжетной игры; 

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных 

игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать 

целостный образ предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

плоскостному образцу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя 

приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать 

постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию 

сказок, сюжетно-ролевую игру; 

расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного 

материла, конструкторов; 

учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы 

планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и 

постройкам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

учить обучающихся правильно передавать основные свойства и 

отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для 

построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-

образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 

учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по 

замыслу; 

формировать умения для создания коллективных построек с 

использованием знакомых образов и сюжетов; 

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в 

соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или на 

ковре; 



93 
 

различать конструкторы разного вида и назначения; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и 

беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

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

речевой инструкции (из 6-7 элементов); 

выполнять постройки по предварительному замыслу; 

участвовать в выполнении коллективных построек; 

рассказывать о последовательности выполнения работы; 

давать оценку своим работам и работам других детей. 

Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к 

собственным изделиям и поделкам; 

познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

бумага, картон, природные материалы; 

учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной 

инструкции; 

учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую 

кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей 

из природного материала; 

формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание 

пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, 

примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание 

частей; 

на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать 

материалы для поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, 

в другую коробочку - каштаны); 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 

закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, 

природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная 

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

сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от 

местных условий); 
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продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной 

инструкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, 

тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные 

предметы; 

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать 

пуговицы с двумя дырочками; 

знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - 

примеривание, резание, шитье прямым швом; 

учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, 

подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и 

бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться 

фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 

бросового материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 

сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства 

и различия; 

пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, 

используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

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

"аккуратно", "неаккуратно"; 

пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее 

место после завершения работы; 

выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

доводить начатую работу до конца. 

- В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного 

искусства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти 

до 7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам 
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изобразительной и художественно-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать 

сюжетно-игровой замысел; 

поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина для 

создания простых, выразительных композиций; 

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания 

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

явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и 

другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, 

аппликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и 

искусственных материалов, использовать их для украшения одежды и 

комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях 

социокультурной среды музеев, выставок, театров. 

-К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 

предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 

памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и 

городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими 

знакомые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые 

техники и изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, 

театров и выставок. 

 

2.2.5 Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем 

удержание игрушек двумя руками; 

развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек 

рукой и удерживать их в руке, рассматривая их; 

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

развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными 

игрушками; 

создать условия для развития действия с игрушками: бросания, 

закрывания, нажимания; 

создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, 

используя специальные упражнения и приемы активизации; 

создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со 

спинки на живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 

создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать 

этот навык после 9- и месяцев; 

создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, 

пружинить на ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче). 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 

Обучающиеся могут научиться: 

уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной 

руки в другую; 

уметь передвигаться в пространстве путем ползания; уметь 

самостоятельно сидеть. 

Физическое развитие обучающихся от 1-го года до 2-х лет. Основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить 

проползать через ворота, обруч; 

продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в 

процессе игровых приемов; 

создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить 

по прямой дорожке вместе с педагогическим работником; 

создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка 

самостоятельной ходьбы; 

учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное 

препятствие (ручеек, канавку, палку); 

совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) 

одной рукой непродолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

Физическое развитие обучающихся от 2-х лет до 3-х лет. Основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через 

незначительное препятствие; 

учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 
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совершенствовать навыки бросания; 

создавать условия для овладения умениями бегать; 

учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 

формировать интерес к подвижным играм с детьми (малая группа 3-4 

ребенка). 

Обучающиеся могут научиться: 

самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 

уметь проползти через обруч; 

проявлять интерес к подвижным играм. 

В области физического развития Программы рассматриваются условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов 

здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и 

действий ребенка. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений 

хватание развивается раньше прямостояния. Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное 

время и бросать, выполняя движение "от плеча", поэтому в программе данный 

вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания движение выполняется 

как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение 

ведущей руки и формируется согласованность совместных действий обеих 

рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в 

процессе физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся 

слышать педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям 

его инструкции. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно 

вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях 

с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. 
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Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных 

действий, эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной 

деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у 

них адекватные формы поведения в коллективе обучающихся и желание 

участвовать в совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 

создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 

доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у 

ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой 

педагогического работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно 

отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у 

обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 

брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и 

психического развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно 

отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна 

из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических качеств и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; 

упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 
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стимулируют подвижность, активность обучающихся, развивают способность 

к сотрудничеству с педагогическим работником и другими детьми. 

Подвижные игры создают условия для формирования у обучающихся 

ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с 

движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить 

свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться 

по залу или на игровой площадке. Совместные действия обучающихся 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной 

деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

При активной двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе 

усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние 

здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них 

формируются умения адекватно действовать в коллективе детей. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

формировать у обучающихся интерес к физической культуре и 

совместным физическим занятиям с другими детьми; 

укреплять состояние здоровья обучающихся; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

развивать у обучающихся движения, двигательные качества, 

физической и умственной работоспособности; 

тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы, закаливать организм; 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных 

и инфекционных заболеваний; 

осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

обучающихся, предупреждать возникновения вторичных отклонений в 

психофизическом развитии ребенка; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 

действиям педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой 

инструкции; 

учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического 

работника, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию 

педагогическому работнику; 
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учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в 

шеренгу по опорному знаку - стена, веревка, лента, палка; 

учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

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

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

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

положение, лежа на животе и обратно; 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - 

высота 10-15 см); 

учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной 

доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и 

самостоятельно спускать с нее; 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой 

педагогического работника. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, 

поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, 

показу и речевой инструкции педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, 

знать правила некоторых подвижных игр; 

учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - 

веревка, лента, палки; 

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

учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться 

прыжками; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в 

положение лежа на животе; 

учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию 

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

руки за голову, на плечи); 
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учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего 

размера; 

учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в 

кругу; 

учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на 

четвереньках; 

учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, 

различные конструкции; 

формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и 

вниз по гимнастической стенке; 

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

стороны либо вперед; 

учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

учить обучающихся ходить, наступая на кубы, "кирпичики", ходить, 

высоко поднимая колени "как цапля"; 

формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных 

подвижных играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять 

инициативу при выборе игры; 

учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя 

некоторые действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд 

последовательных движений без предметов и с предметами; 

учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах 

стоп; 

учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми 

сигналами; 

продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить 

на соседний пролет стенки; 

продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - 

змейкой, по диагонали; 

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

продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня; 

формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой 

подвижной игре, предлагать другим детям участвовать в играх; 

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 

навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

попадать в цель с расстояния 5 метров; 

бросать и ловить мяч; 

находить свое место в шеренге по сигналу; 

ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

ходить по наклонной гимнастической доске; 

лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми от 6-ти до 7 (8-

ми) лет являются: 

формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном 

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

уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических 
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навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 

чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения; 

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья 

через воздействие на биологически активные точки своего организма; 

познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных 

упражнений для снятия усталости и напряжения; 

познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха 

и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с месторасположением и основным 

назначением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения 

правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и 

сидя; 

познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с 

элементарными дыхательными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со 

связью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 

основами рационального питания. 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 

владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 

выполнять комплекс утренней зарядки; 

показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; 

перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты 

для здоровья человека; 

иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого 

воздуха и воды для жизни и здоровья человека; 

выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 

 

Интеграция образовательных областей 

Цель –  обеспечение целостного восприятия окружающего мира. 
 

№ Области Тематические блоки Интеграция компонентов   
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1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация Риторика 

Художественная литература 

 

 

Труд Изобразительная деятельность  

Безопасность Краеведение  

Здоровье 

Экология 

 

 

2 Познавательное 

развитие 

Ребенок и окружающий мир Безопасность 

Труд 

Изобразительная деятельность 

Краеведение  

Здоровье 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Здоровье 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с окружающим 

миром 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Конструктивно-модельная 

деятельность, 

Ознакомление с окружающим 

 

 

3 Речевое развитие Развитие речи Художественная литература 

Ознакомление с природой 

Изобразительная деятельность 

 

 

Художественная литература Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

Изобразительная деятельность 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

ФЭМП 

Художественная литература 

 

ФЭМП 

Аппликация 
 

Музыка Ознакомление с окружающим 

миром 

Изобразительная 

деятельность 

 

5 Физическое развитие Физ. культура Здоровье 

Безопасность 
 

Здоровье Физическая культура 

Ознакомление с окружающим 
 

 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АОП с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально – психологических особенностей обучающихся с УО, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов 
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При организации образовательной деятельности в ДОУ традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) дополняются методами, в 

основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

– информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

– репродуктивный  метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую 

модель); 

– метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

– эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в новых условиях); 

– исследовательский метод – составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). 
При реализации Программы педагог может использовать различные 
средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 
объектов: 
– демонстрационные и раздаточные; 
– визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
– естественные и искусственные; 
– реальные и виртуальные; 
– специальные для детей с УО. 
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 
средства: 
– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и 

экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 
– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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– продуктивной (оборудование и материалы для лепки,

 аппликации, рисования и конструирования); 
– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др.) 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

     Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально –противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

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

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим 

работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник 
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предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

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

           Образовательная деятельность в ДОО включает: 
– образовательную  деятельность,  осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности;  
– образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
процессов; 
– самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО.  

         Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей,  педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 
он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 
равноправные партнеры; 

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
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который на правах участника деятельности на всех этапах её 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 её 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). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 

видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей и фиксировать в карте развития ребенка. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает 

условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, 

участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные 

формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и 

средств и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам 

относятся: 
• беседа, 
• рассказ, 
• эксперимент, 
• наблюдение, 
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 
педагога) 
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Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 
сочетаниях. К составным формам относятся: 
• игровые ситуации, 
• игры-путешествия, 
• творческие мастерские, 
• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 
• творческие лаборатории, 
• целевые прогулки, 
• экскурсии, 
• образовательный челлендж, 
• интерактивные праздники. 
Комплексныеформысоздаютсякакцеленаправленнаяподборка(комплекс)прост
ых и составных форм. К комплексным формам относятся: 
• детско-родительские и иные проекты, 
• тематические дни, 
• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 
            Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. 

          Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

            В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

           Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 
музыкальные и другие); 

– беседы с детьми по их интересам развивающее общение педагога с детьми 
(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

– практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
– трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход 

за комнатными растениями и другое); 

– индивидуальную, коррекционную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

– продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

– оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

            Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

           Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих 

и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагоги могут организовывать образовательную деятельность с учётом 

индивидуальных потребностей ребенка с УО, его интересов, включая детей 

дошкольного возраста в процесс творчества, содействия, сопереживания. 

          Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 
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выбирать самостоятельно. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

– подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
– свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
– проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

– элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление 

игрушек-самоделок для игр малышей); 

– проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

– игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

– опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

– чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

– слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

– организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 
– индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 
– работу с родителями(законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

Описание образовательной деятельности разных культурных практик с учетом 

возрастных особенностей 

Возраст  Культурная практика Виды и формы работы 
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Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

- Сюжетно-ролевая игра 

 - Режиссерская игра  

- Игра-инсценировка;  

- Игра – драматизация; 

 - Игра-экспериментирование 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Совместная игра 

воспитателя с детьми 

 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

Игры – экспериментирования 

(могут перерастать в 

режиссерскую или сюжетно - 

ролевую игру). 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, настольный 

театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Творческая мастерская 

 

проектная деятельность 

 - мини-коллекционирование 

 - образовательные ситуации с 

единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Творческая мастерская 

 

В старшем дошкольном возрасте 

добавляются:  

- студийная, кружковая работа 

 - творческие проекты  

- коллекционирование  

-образовательные ситуации с 

единым название «Город 

мастеров» (проведение 

ежемесячных проектов «От 

ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера» и 

т.д.) 

 В подготовительных группах 

образовательная ситуация 

«Школа дизайна» ( серия дизайн 

проектов в форме арт-салонов 

«Друг детства» (дизайн 
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игрушек), «Золотой ключик» 

(театральный дизайн), 

«Золушка» (дизайн одежды) и 

т.д.) 

Все возрастные 

группы 

 

  «Песенные посиделки» - пение 

в кругу знакомых песен;  

театрализованное обыгрывание 

песен.                                      

«Сам себе костюмер» (ряженье) 

- примеривание различных 

костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и 

диалоги.                           

«Мы играем и поем» – игры с 

пением (по показу, без 

предварительного 

разучивания!).  

Аттракционы;  

 «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под 

музыку, образно- танцевальные 

импровизации, 

коммуникативные танцы-

игры;  «Кукольный театр» – 

всевозможные варианты 

кукольных представлений от 

показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие 

дети малышам;  

 «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

- группировка произведений по 

темам 

 - длительное чтение  

- циклы рассказов 
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 - чтение периодической печати 

(на примере ознакомления с 

детскими журналами) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации  программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Способы и направления поддержки детской инициативы. 
          Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка, как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 
 самостоятельная исследовательская деятельность и 
экспериментирование; 
 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 
 игры – импровизации и музыкальные игры; 
 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 
 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 
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особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 
пребывания ребёнка 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 ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, 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 её 

дозированию. Если ребёнок 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 

ребёнка, 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 ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

        В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении 

со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы,  

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 
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общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

          С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать  и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

             Важно, чтобы  у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). Дети пяти-семи лет имеют 

яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять 

свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. 

Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать 

ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 
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подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

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

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 

Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 
изобразительной  деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 
творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 
замысел, способы и формы его воплощения. 

           Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
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испытывают радость открытия и познания. 

 

       Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Основные принципы взаимодействия с детьми: 
1. Демонстрировать позитивное отношение к ребенку, не проявлять 

раздражения, не говорить приказным тоном, проявлять искреннюю 

заинтересованность к действиям ребенка, быть готовым к эмоциональной 

поддержке. 
2. Общаться эмоционально, что способствует развитию познавательной 

активности детей, монотонная речь быстро утомляет, постепенное повышение 

эмоциональной насыщенности, чтобы наиболее интересные фрагменты 

работы относились на период нарастания усталости. 
3. Меньше замечаний, больше похвалы, так как «психологические 

особенности многих детей таковы, что порок чувствительности к 

отрицательным стимулам очень низок», открывать сильные и слабые стороны 

ребенка и учитывать их в решении задач воспитания. 
4. Находиться рядом, поддерживать зрительный контакт, а если необходимо, 

и тактильный (для привлечения внимания взять за руку, дотронуться до спины, 

погладить плечо). 
5. Вседозволенность, заискивание перед ребенком не допустимы. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными 

без постоянного контакта с родителям (законным представителям). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1) Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 
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его с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 

ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхаживания 

обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2) Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 

дошкольных образовательных организациях направлена на решение 

следующих задач: повышение педагогической компетентности у родителей 

(законных представителей); формирование потребности у родителей 

(законных представителей) в содержательном общении со своим ребенком; 

обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий 

воспитания обучающихся. 

3) Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в 

двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании 

индивидуальной формы работы у родителей (законных представителей) 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

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

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания обучающихся. 

5) Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 

лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (законных 

представителей); организация "круглых столов", родительских конференций, 

детских утренников и праздников. 

6) В ходе использования этих форм работы родители (законные 

представители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 

оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших 

условий воспитания ребенка в семье. 

7) На лекционных занятиях родители (законные представители) 

усваивают необходимые знания по различным вопросам воспитания 

обучающихся; знакомятся с современной литературой в области психологии и 

специального обучения, и воспитания обучающихся. На практических 

занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

8) Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом 

следующих факторов: социального положения семьи; особенностей характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; позиции 

родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию; 
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уровня их педагогической компетентности. 

9) Используются следующие методы работы с родителям (законным 

представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие 

и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, 

практические занятия. 

10) Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 

изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом 

влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с 

ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; 

психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с 

семьей; повышение информированности родителей (законных 

представителей) о способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; 

консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении 

вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 

обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей 

(законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая 

поддержка родителей (законных представителей) в решении личных проблем 

и негативного эмоционального состояния. 

11) Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое 

обследование характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) с ребенком, совместно с педагогическими работниками 

разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно также 

проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

12) Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям 

(законным представителям) в адаптационный период ребенка, когда 

возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения обучающихся в коллективе, 

детско-родительских отношений могут быть решены совместно: 

специалистами с родителям (законным представителям). 

13) Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным 

линиям развития и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. 
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При разработке программы учитываются как общие, так и специфические 

образовательные потребности ребенка, определяются педагогические 

условия, методы и приемы работы, направленные на коррекцию 

специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными 

двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям 

(законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 

для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в 

семье. Специалисты периодически консультируют родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики развития ребенка и организации 

деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

14) Важно также взаимодействие музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию с родителям (законным 

представителям). Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся 

нарушения общения и трудности его формирования, можно говорить о том, 

что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 

установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную 

сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и педагогическим работником. То же относится 

и к физкультурным занятиям. Инструктор по физической культуре помогает 

родителям (законным представителям) в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

15) Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 

представителей) формируется система практических и теоретических знаний 

о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагогического 

воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семейного 

воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, 

происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную 

отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи 

направлены на формирование возрастных психологических новообразований 

и становление различных видов детской деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе 

организации специальных занятий при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления 
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коррекционно-педагогической работы с детьми: 

формирование личностно-ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при использовании различных форм 

общения (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-

действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

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

развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в 

процессе совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий 

мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание 

самостоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в 

становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-

гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание 

реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 

овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более 

независимым от педагогического работника, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для 

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

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий 

данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: 

брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, 

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы 

из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, 

подбирая их по размеру; 

формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за 

веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

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

основы для возникновения у обучающихся специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся 
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складывается представление о себе, они совершают открытие своего "Я". 

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

осознанию своего "Я" через формирование и пробуждение "личной памяти", 

через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 

плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Познавательное развитие. На начальных этапах коррекционного 

обучения восприятие ребенком окружающей действительности происходит в 

рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). 

Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 

характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы 

постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных 

действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а 

также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 

Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим 

воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, 

их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях 

идет от различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на 

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

образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие 

зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целостного 

образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 

тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития 

ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 

подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на 

формирование у обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых 

выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно 

изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются 
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представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые 

ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности 

самим ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 

возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 

обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического 

работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к 

самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее 

решения педагогический работник использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных 

действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными 

действиями в соответствии с функциональным назначением предметов, а 

также развитию у обучающихся подражательных возможностей. Многолетние 

исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с 

детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и возможно 

проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развития 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

формированию у обучающихся способов усвоения общественного 

опыта (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 

сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 

количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств 

предметов и их функционального назначения); 

познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, 

рассуждать); 

развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 
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отношения, действия с множествами, формирование грамматического строя 

речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 

получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную 

целостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости 

в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - 

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

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы 

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

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в 

мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о строении 

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

его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у обучающихся формируются представления о функциональном назначении 

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

 Речевое развитие направлено на овладение детьми устной 

коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря, развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной 

культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми 

проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к 

обучению грамоте. В этой образовательной области с детьми проводятся и 

логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие 

задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов своей деятельности), 

так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных 

направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и 

обучение элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми 
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совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается 

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

проводятся занятия по подготовке к письму. Обучение элементарной грамоте 

начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звуко-

буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, 

когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности 

овладевать знаково-символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 

1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном 

взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических работников. 

2) Тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным 

представителям), обеспечивающая единство требований к развитию речи 

ребенка и закрепление изученного материала. 

3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного 

наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и 

его соответствие возможностям ребенка. 

5) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и 

их уточнение в процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 

6) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-

логопеда с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 

логопедического кабинета, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны педагогических работников, работа с 

родителям (законным представителям). 

 

Принципы построения индивидуальных программ: 

учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка, 

учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 

учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого 

ребенка, 

прогнозирование динамики овладения программным материалом. 

Алгоритм построения индивидуальных программ; 

1) Работа над пониманием обращенной речи. 

2) Развитие мелкой ручной моторики. 

3) Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

4) Развитие ритмических возможностей. 

5) Развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 

6) Формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, 

отдельные слова, фраза, диалогическая речь. 

Задачи обучения: 

а) создание предпосылок развития речи; 
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б) расширение понимания речи; 

в) совершенствование произносительной стороны речи; 

г) совершенствование тонкой ручной моторики; 

д) развитие ритма; 

е) развитие дыхания; 

ж) развитие речевого дыхания и голоса; 

з) развитие артикуляторной моторики; 

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

Задачи I этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

2. Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью 

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

3. Стимуляция подражания: "Сделай как я": Звуковое подражания: "Как 

собачка лает", "Как кошка мяукает", "Как мышка пищит?", "Как ворона 

каркает?". 

4. Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

5. Стимулировать формирование первых форм слов. 

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

более слогов слитно. 

7. Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные 

предложения. Выражать свои потребности и желания словами: "Привет!", 

"Пока!", "Дай пить", "Хочу спать", "Хочу сок", "Спасибо!" 

Задачи II этапа: 

1. Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять 

игрушку среди других по описанию педагогического работника, объяснять 

свой выбор). 

2. Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные 

игры). 

3. Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-

игровые действия). 

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

5. Постановка гласных звуков. 

Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных 

упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед 

зеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков 

по подражанию получается крайне редко); 

механический способ; 

постановка от других звуков, правильно произносимых; 

постановка звука от артикуляторного уклада; 
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смешанный (когда используются различные способы). 

Задачи III этапа: 

1. Уточнение и расширение словарного запаса (использовать 

дидактические игры, настольно-печатные). 

2. Расширение объема фразовой речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие понимания грамматических форм существительных и 

глаголов. 

5. Работа по словоизменению и словообразованию. 

6. Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка 

согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков). 

7. Активизация диалогической речи (использовать элементы 

театрализованной игры). 

8. Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Основными 

методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, 

игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, 

раскрывающих содержание песен, показ педагогическим работником 

действий, отражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 

метод подражания действиям педагогического работника; 

метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции 

педагогического работника. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 

условий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для 

восприятия обучающихся музыкального материала по содержанию и по 

форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, их 

яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия 

различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся; 

повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и на 

других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (игрушек, 

элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-

действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников, 

родителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, 

праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются 

следующие подразделы: 

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

внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует 

эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

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

запоминать знакомые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь 

совместно с педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые 

фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать песню, 

не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 

форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют 

эмоциональному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе 

освоения движений под музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на 

музыку как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях 

поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 

умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не 

мешая друг другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по 

одному и парами, реагировать сменой движения на изменение характера 

музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), 

выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными 

и образными движениями по показу педагогического работника, притопывать 

одной и двумя ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, 

помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти 

спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие 

характер и поведение персонажей изображающих людей и животных. В 

процессе танцев у обучающихся совершенствуется моторика, координация 

движений, развивается произвольность движений, коммуникативные 

способности, формируются и развиваются представления о связи музыки и 

движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам 

огромное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных 

инструментах у обучающихся развивается умение сотрудничать друг с 

другом, формируется чувство партнерства и произвольная организация 

собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся 

музыкальные способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, 

чувство музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 

процессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и 

восприятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в 

деятельности различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий 

звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, 
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сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые 

характеристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных 

ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 

участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с 

педагогическим работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по 

ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-

имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с 

помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые 

проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у 

обучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 

предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, 

желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для 

реализации у обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных 

способностей, что обеспечивает им становление самопринятия и 

самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

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

проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так 

и учителем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-дефектологу 

участвовать в организации театрализованной деятельности обучающихся в 

утренние часы (один раз в неделю). 

           Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями 

художественной литературы является важным направлением в коррекционной 

работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, 

выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир 

чувств и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, 

пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, 

побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь 

чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-

дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, 

способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его 

память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при 

обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких 

литературных произведений с простым сюжетом. 
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Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся 

эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является 

одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на 

фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся 

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

вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит 

задача - вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к его 

речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа 

над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. 

Педагогические работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на 

рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не 

мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или 

стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по 

содержанию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих 

лиц ограничено. При работе над текстом педагогические работники 

раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и 

поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и 

отрицательному персонажу. Педагогические работники показывают детям, 

как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные 

нравственные представления и черты характера, одновременно уча 

обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной 

последовательности: 

рассказывание текста детям; 

обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или 

пальчикового театра; 

повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 

беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 

усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, 

короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками 

является составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, 

запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из 
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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 
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манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с 

детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 

образовательной организации, охватывать как организованные, так и 

свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и 

на досуге. 

           Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим 

образом связана с развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой 

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

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку 

отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода 

дошкольного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия 

практически не овладевают изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном 

взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направлены на 

создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: воспитание 

интереса к графическому изображению, к себе и окружающему миру; развитие 

сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных 

операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и 

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

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 

формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с 

занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по 

ознакомлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 

подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. 

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на 

занятиях по развитию речи, при формировании представлений об 

окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной 

деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать детям процесс 

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

время демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к 

выполнению изображения вместе с педагогическим работником (прибегая к 
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совместным действиям), с другими детьми, что постепенно сделает 

полученный результат личностно значимым для ребенка. 

          Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на развитии его личности, поведения, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной 

деятельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета - формы и величины. При 

ощупывании предметов у обучающихся формируются способы обследования 

предметов и выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на 

предмете, а выполняемые действия по обследованию предмета закрепляются 

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

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем 

ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той или 

иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия для 

формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к 

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

зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 

навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у 

обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, 

удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. 

Систематические занятия рисованием способствуют нормализации поведения 

ребенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном 

возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 

придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 

овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 

преобразовывать предметные отношения различными способами - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по 

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

собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно 

связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с 

социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, 
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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 
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эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 

произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности 

педагогические работники организуют наблюдение за окружающей природой 

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

эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными 

изобразительными средствами. 

Обучающиеся сначала под руководством педагогического работника, а 

затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую гамму, которая 

им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим 

работником, использование игровых приемов. Внесение игрушек, 

персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у 

них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. 

Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных 

композиций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои 

действия друг с другом, они должны научиться находить свое место в общей 

работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать 

рисунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем 

свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать 

конкретными графическими образами и действия, использовать 

"неподражательные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание 

материалов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного 

замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 

обучения. Даже под руководством педагогического работника, находясь в 

специализированной дошкольной образовательной организации, 

обучающиеся оказываются не способны создавать изображения по 

собственному замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в 

процессе всех видов становления изобразительной деятельности -лепки, 

аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на 

четвертом году пребывания в специализированной организации обучающиеся 

могут научиться создавать изображения сначала с использованием элементов 

замысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство 

обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобразительного 

искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах окружающей 

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

восприятия у обучающихся играет развитие их художественного восприятия 

при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 

предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический 
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работник обращает внимание обучающихся на эмоциональное содержание 

картины, на собственное настроение, которое вызывает та или иная 

иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не 

нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает 

внимание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания 

дошкольников данной категорией связано с художественно-декоративной 

деятельностью по благоустройству предметно-окружающей среды. 

Дошкольники должны принимать посильное участие в благоустройстве 

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

создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте 

изобразительного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных 

посещений музеев изобразительного искусства, выставок, при посещении 

архитектурных памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта 

первые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 

образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в группе, 

включаясь в различные методы работы педагогических работников и виды 

детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные 

занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

          Физическое развитие. 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующегося 

организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни 

обучающихся в семье и дошкольной образовательной организации. 

Содержание занятий по физическому развитию включают в себя 

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

отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в дошкольной 

образовательной организации признаны занятия, проводимые инструктором 

по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значительное место 

в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые 

широко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях 

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

проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 
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направленные на развитие всех основных движений, метание, ходьба, бег, 

лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие упражнения, 

направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

координацию движений, формирование правильной осанки, развитие 

равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского 

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

целесообразно предлагать детям основные виды движений в следующей 

последовательности: сначала движения на растягивание, в положении лежа, 

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

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 

специальных занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание 

уделяется общему развитию рук ребенка, формированию хватания, 

становлению ведущей руки, согласованности действий обеих рук, выделению 

каждого пальца. В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются 

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

одновременному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти 

и подобные им движения выполняются в сочетании с речевым 

сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-

представления. Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-

двигательной координации служит основой для становления типичных видов 

детской деятельности, является предпосылкой для становления устной и 

письменной речи, а также способствует повышению познавательной 

активности обучающихся. 

           Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья 

обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 

образовательной организации: 1. Создание условий для полноценного и 

всестороннего развития обучающихся на базе активного двигательного 

режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 

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

здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых 

пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном 

для самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие 

здоровье укрепляющих потребностей и расширение возможностей их 

практической реализации. 
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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. 

 

2.5 В коррекционно – педагогической работе используется парциальная 

образовательная программа «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

развития воспитанников. У обучающихся закрепляются представления о 

значении русской народной культуре. Образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» определяет новые 

ориентиры в нравственно–патриотическом воспитании детей, основанные на 

их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Программа 

расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: 

места проживания наших предков; быт и основные занятия русских людей; 

историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, 

художественные промыслы, песни, игры. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

способствует познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому, социально – коммуникативному развитию детей. В основе 

человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение 

ребёнком совокупности культурных ценностей способствует развитию его 

духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на 

уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических 

позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 

 

2.6. Рабочая Программа воспитания 

2.6.1 Целевой раздел 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных,  духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 
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общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном 

развитии многонационального народа России. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

обучающихся с УО в Организации предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации лежат 
конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - 

ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 
Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 
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муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 
Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и 

три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие 

дошкольников с УО и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через: 

-Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

-Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

-Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 
обществе. 

 

Принципы воспитания: 
Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования: воспитание 
основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 
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работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

Принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 
        Требования к планируемым результатам освоения Программы 
воспитания 
Целевые ориентиры воспитательной работы с детьми младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.6.2. Содержательный раздел Программы воспитания     

Цель: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- 

культурных традиций. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 
Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка 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. 

 

2.6.3 Организационный раздел Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 
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преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения, учитывающей 

психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных). 
 

Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с ОУ. 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

Организации обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником 

ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 

педагогических работников. 
Основными условиями реализации Программы воспитания в 

Организации, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и 

педагогических работников, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в 

различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 
Социальное партнерство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

занятий в рамках дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной 

направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
Социальные партнеры: 
-Министерство образования, науки и инновационной политики 
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Новосибирской области; 
-Отдел образования администрации Кировского района; 
-ГЦРО, НИПКиПРО, НГПУ; 
-Образовательные учреждения города и района; 
-Поликлиника № 22 
-Детская библиотека им Макаренко; 
-ДДТ им. А.И. Ефремова; 
-Городские и выездные театры; 
-Краеведческий музей; 
-Учреждения дополнительного образования 

2.6.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы объединяет традиции 

детского сада и основные государственные и народные праздники, 

памятные даты - указанные в п. 36.4 ФОП, разрабатывается с учетом 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

План является единым для ДОО. Согласно п.36.2 ФОП ДО, ДОО 

вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания детей с учётом возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый год 

(традиционно в конце августа). В нем конкретизируется заявленная в 

Программе воспитания работа применительно к конкретному 

образовательному периоду (году). Формы проведения мероприятий и 

воспитательных событий отражены в годовом плане и утверждаются 

ежегодно. 

Календарный план воспитательной работы  

(с учетом тематического планирования) 

Календарный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей и особенностях традиционных событий, праздников 

мероприятий образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 436 «Ивушка». События и 

мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп 

согласно возрастным особенностям и тематическим неделям. Для 

мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 

конкретные формы реализации воспитательных задач. 

Календарный план воспитательной работы является опорой, для 

удобства воспитатель группы может выбрать одно или несколько из 

предлагаемых мероприятий, или реализовать свои мероприятия с опорой 

на направления, ценности воспитания, а так же с учетом задач. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных 

задач могут быть интегративными. В течение всего года воспитатель 
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осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением и поступками детей. В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретного поступками, 

переживаемых эмоций, чувств, что формирует воспитательные ценности и 

их проявление в его ежедневном поведении. 

Календарный план воспитательной работы, составлен с учетом 

вариативной части - части формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Примерный перечень основных  

государственных и народных праздников, памятных дат  

в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября: День знаний (тематическое занятие, старшие и 

подготовительные группы – в зале); 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

8 сентября: Международный день распространения грамотности (старшие, 

подготовительные группы – экскурсия в библиотеку им. А. С. Макаренко); 

15 сентября – Разноцветный день. Жёлтый 

22 сентября: Осенины (фольклорный праздник); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 октября: Международный день пожилых людей (тематическое занятие, 

средние, старшие, подготовительные группы – в зале, приглашаем дедушек и 

бабушек); Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

9-13 октября: В гостях у осени (развлечение, приглашаем родителей); 

13 октября: День отца в России (тематическое занятие); 

16 октября – Разноцветный день. Красный 

24 октября – День русской матрёшки (развлечение средние, старшие, 

подготовительные группы – в зале). 

 

НОЯБРЬ 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

12 ноября: Синичкин день (тематическое занятие + конкурс кормушек); 

15 ноября – Разноцветный день. Оранжевый + конкурс стихов об осени; 

26 ноября: День матери в России (тематическое занятие); 
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30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника (тематическое занятие 

Наталья Владимировна); 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

15 декабря - Разноцветный день. Синий; 

25-29 декабря: Новый год (праздничное мероприятие). 

 

ЯНВАРЬ 

9-11 января: Прощание с Ёлочкой (развлечение); 

12 января: Колядки (фольклорный праздник); 

15 января - Разноцветный день. Белый; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста . 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

9 февраля: День Домового (фольклорный праздник); 

15 февраля - Разноцветный день. Голубой; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества (старшие, подготовительные группы 

приглашают пап на спортивное развлечение). 

 

МАРТ 

1-7 марта: Международный женский день (праздничное мероприятие, 

приглашаем мам); 

1 – 15 марта – Масленица (развлечение); 

15 марта - Разноцветный день. Розовый; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра; 

27 марта – 5 апреля – Театральная весна. 

 

АПРЕЛЬ 

12 апреля: День космонавтики (тематическое занятие); 

15 апреля - Разноцветный день. Фиолетовый. 

 

МАЙ 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы (тематическое занятие); 

15 мая - Разноцветный день. Зелёный; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

27-31 мая: До свидания, детский сад! (праздничное мероприятие). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется посредством событий, досугов, праздников, проектов и 

др. форм работы, отраженных в календарном плане воспитательной 

работы. 

 

Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с УО (для младшей, средней, старшей, подготовительной к школе 

групп) (далее Программа) — образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

           В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, а также необходимость 

взаимодействия целей и задач дифференцированного и интегрированного 

обучения и воспитания детей с УО. 

           Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, приоритетные 

направления, содержание и организацию коррекционно-образовательного 
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процесса на уровне дошкольного образования. 

           Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Целевой 

раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Содержательный раздел представляет общее 

содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей в соответствии с пятью образовательными областями: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, физическое развитие, реализация 

которых происходит в определённых видах деятельности детей. 

Организационный раздел содержит требования к материально -техническим 

условиям реализации Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, 

особенности организации образовательного процесса, традиционные для 

детского сада события, праздники, мероприятия и особенности организации 

развивающей предметно- пространственной среды. 
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