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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития), Адаптированной образовательной  

программы  дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее  -  Программа разработана и 

утверждена в соответствующей с Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 24 ноября 2022 г. № 1022 2 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован 27.01.2023 № 72149), и 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 (с 

изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) (далее - ФГОС ДО), 

а также с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021 

года; СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

А также с учетом особенностей психофизического развития детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) и детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее УО ИН), их индивидуальных возможностей, 

для обеспечения коррекции нарушений развития детей и их социальной адаптации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ - глава 1, ст.28). 

    Программа реализуется в группе компенсирующей направленности №14» для 

детей старшего возраста, 10 часового пребывания. Предназначена для выстраивания 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми, которым на основании заключения 

ТПМПК рекомендована Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР), (УО ИН). Может корректироваться в связи с 

изменениями: 

- нормативно-правовой базы; 

- запросов родителей к качеству образовательных услуг; 

- видового состава образовательного учреждения. 

             Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 (один 

учебный год). 

 

Цели и задачи реализации Программы  
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося 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:  
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 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 

 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Образовательной организации с семьей.  

 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, при 

этом в качестве видов тем могут выступать: реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, организующие моменты, тематические недели, события, традиции. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ЗПР. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

 Принцип системности - представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 
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взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 

учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 

имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

 Принцип развития - выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

 Принцип комплексности - устранение психических нарушений должно носить 

медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов Образовательной организации. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов Образовательной 

организации и родителей дошкольников с ЗПР. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей.  

 Принцип доступности - построение обучения дошкольников на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с ЗПР: 

1. Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не 

как самоцель, а как средство наиболее полной реализации потенциальных 

возможностей ребенка с ЗПР и обеспечения его самостоятельности в дальнейшей 

социальной жизни. 

2. Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У обучающихся с ЗПР, особенно в дошкольном возрасте, при различной 

локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

3. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений: для 

построения коррекционной работы необходимо разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным 

влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы 

во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка с ЗПР. 

4. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений: психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования ребенка с ЗПР, в 

котором участвуют различные специалисты, собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях 

Образовательной организации силами разных специалистов. Комплексный подход в 

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

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 
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специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

5. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития: коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается 

изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

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

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

развития. Обучающиеся с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

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

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности обучающихся с ЗПР. 

6. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний 

день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка с ЗПР 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании 

предполагает организацию обучения и воспитания с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Обучающихся с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт). 

8. Принцип необходимости специального педагогического руководства: 

познавательная деятельность ребенка с ЗПР имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в 

особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный 

педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности 

ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. При разработке Программы 

учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогических работников в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

9. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования: образовательное 

содержание предлагается ребенку с ЗПР через разные виды деятельности с учетом зон 

его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей дошкольника. 

10. Принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Образовательная организация 

разрабатывает свою адаптированную образовательную программу. При этом за 

Организацией остается право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 

обучающихся с ЗПР, их психофизических особенностей, запросов родителей 
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(законных представителей). 

 

 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с ОУ ИН: 

 

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

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

  

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном 

периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его 

развития. 

4. Принцип  учета   развивающего   характера   обучения,   основывающегося   на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения 

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

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

опыта ребенком (в том числе и элементов учебной деятельности) как одной из 

ведущих задач обучения, которое является ключом к его развитию и раскрытию 

потенциальных возможностей и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 

создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

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

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характерные особенности развития детей с ЗПР 

Дошкольники с ЗПР представляют собой неоднородную группу. Этиология ЗПР 

связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 

генетического характера.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2.  нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной категории 

наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой различают 

четыре основных варианта ЗПР: 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 
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Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме 

поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2. Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза. 
При раннем возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у 

ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. 

С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-

волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность произвольной 

регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми 

и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой 

обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти 

проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что 

ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в 

условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и 

эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны 

выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, 

что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени 

повреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения выделяются 

две категории детей: 

- Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического 

инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 
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дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями 

корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные 

нарушения, нарушения регуляции в области программирования и контроля 

познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. 

Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение  импульсивно. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII 

вида. 

        Определение «задержка психического развития» используется также для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

        Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: 

нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 

  Можно выделить  некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. 

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  
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Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых рас-

стройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей 

отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического 

развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. Замедлен 

процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у 

детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, производя сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 



11 
 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. Главным 

образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, 

точность и координация. Дети испытывают затруднения в воспроизведении цепочки 

последовательных действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. 

Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного выполнения 

действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и пальцев рук, в связи с этим 

затруднено формирование навыков письма. Технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании слабо сформированы. Многие из 

детей не умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при 

рисовании, с трудом пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с 

ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом особенностей. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. Среди 

воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым нарушением, как 

дизартрия. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в 

норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по вре-

мени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для 

него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кока» — петушок, «кой» — открой, «доба» — добрый, «дада» 

— дай, «пи» - пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, 

как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. 

При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звуко-слоговую структуру. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию, и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 
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недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить 

в основном одно-двусложные слова. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 

исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные 

словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех- 

сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза. 

Общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. В самостоятельной 

речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты, сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической 

системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица {«Валя папа» — 

Валин папа, «алил» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — 

заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков.  

Общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов. Формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы. 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие 

за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»).  
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто 

проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности 

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить 

главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания 

на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Общее недоразвитие речи, IV уровень речевого развития 

К этому уровню отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. 

Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных зада-

ний позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их 

звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи 

дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда 

обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, 

сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации (например: 

регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является: нескольк о  вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление 

общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, 

смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей 

характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, 

достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать 

слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия некоторых жи-

вотных и птиц (павлин, пингвин, страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), 

профессий (пограничник, портниха, фотограф), частей тела человека и животных (веки, 

запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, грива). В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, 

тахта). 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежей множественного числа, в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и 

множественного чисел. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи 

представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 
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При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропус-

ком его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т . д .  

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа… 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка с различными расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребёнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом: 

*заменой звуков более простыми по артикуляции; 

*трудностями различения звуков; 

*особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы всё чаще выявляются дети, у 

которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 

занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

 На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме 

всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: тембр, мелодика, темп. 

Проявления речевого недоразвития у детей данной категории выражены в большинстве 

случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического стоя речи. При углублённом обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными. 

Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ  

 Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ОВЗ, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных Стандартом: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 

актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации 

недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией 

на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ. 

 

Характерные особенности развития детей с УО (ИН) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического  поражения   ЦНС на   ранних   этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический 

процесс оказываются вовлеченными все  стороны

 психофизического развития ребенка мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные 

процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость 

является самой распространенной формой интеллектуального нарушения, но также 

имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стойким и необратимым 

нарушениям познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития 

и дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа 
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усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, 

нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) 

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

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

учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на 

зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-11 на основе психометрических исследований выделяют 4 

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

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

отсталость (IQ ниже 20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 

стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей проявляются 

более выражено. Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 

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

взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова 

вежливости и правильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. 

Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго 

удерживать условия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 

посторонние предметы. При выполнении задания дети ориентируются на оценку своих 

действий от взрослого, и, учитывая его эмоциональные и мимические реакции, 

интонацию, проявляют желание продолжать начатое взаимодействие.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную группу. 

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

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

всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не 

отражает интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических 

искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

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

характерных особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования 

числительных с существительными. 

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

которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может 

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

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

отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая 

нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме того же возраста. Активная 

речь бедна, понимание лексико-грамматических конструкций затруднено, отмечается 

стойкое нарушение звукопроизношения, однако в ситуации взаимодействия дети 

используют аграмматичные фразы, иногда дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 

песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие 
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родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в 

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

школьном возрасте быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для 

усвоения определенной роли или песни им требуется длительное время, специальные 

методы и приемы, для запоминания новых текстов и материала. 

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

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

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

домашних животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в 

рассказе о том, чем полезно это животное в быту. 

В новой ситуации у таких детей проявляются специфические отклонения в личностном 

развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и своего места в конкретной 

социальной ситуации. На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, 

положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с 

правилами, соблюдая партнерские отношения. 

В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 

действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные 

общественные мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к 

нервному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание 

глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, 

непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и др.). Поэтому эти 

дети проявляют свою готовность лишь к взаимодействию в группах с небольшим 

количеством детей. 

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

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

на 

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

собственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны 

взрослых 

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

игрушки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте 

и 

т. д.). 

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

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

возникнуть 

 нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к 

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

всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – эхолалическое повторение жестов 

и слов без достаточного понимания их смысла. У детей наблюдаются трудности в 

регуляции поведения, не появляется контроль в произвольном поведении. 

Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность нового, не 

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

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

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

довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 

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

организовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его 

деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 

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

год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор 
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по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии 

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

задание, они пользуются зрительным соотнесением. 

К концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития 

восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 

ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 

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

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

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

для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

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

осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении 

близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, 

усвоенные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует 

перенос усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. 

Весьма сложными являются взаимоотношения между восприятием свойства, 

знанием его названия, возможностью действовать с учетом данного свойства и 

возможностью производить на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно 

выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе 

педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда 

нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и 

образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия 

сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не 

соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с помощью 

взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном запасе, исключение 

предмета из группы затруднено,  поиск решения осуществляется во многих случаях 

хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 

воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл. При этом дети 

способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием 

(справляются с простыми загадками). Задания на установление количественных 

отношений между предметами выполняют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют 

использования в обучении детей специальных методик и приемов обучения. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 

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

игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 

процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к 

сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по игре, 

возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх.   

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным 

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

действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, 

используют предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам 

деятельности дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – 

предметные, а постройки – из трех-четырех элементов. 
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Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

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

во 

многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 

их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у детей 

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

аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, 

подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей 

появляется возможность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и 

конструированию. Дети охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практическом опыте. 

Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у них затруднения.              

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

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

физических упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к 

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 

интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 

своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.   

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 

характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 

сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

 

 

1.3 Планируемые результаты 

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.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

детьми с ЗПР к 7-8 годам. 

Социально-коммуникативное развитие: осваивает внеситуативно- познавательную 

форму общения с педагогическим работником и проявляет готовность к внеситуативно-

личностному общению, проявляет готовность и способность к общению с другими 

детьми, способен к адекватным межличностным отношениям, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: 

способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре, появляется способность к децентрации, 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается конструктивно разрешать конфликты, оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов, способен подчиняться правилам и 

социальным нормам во взаимоотношениях с педагогическим работником и другими 

детьми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, проявляет 

способность к волевым усилиям, совершенствуется регуляция и контроль деятельности, 

произвольная регуляция поведения, обладает начальными знаниями о себе и социальном 

мире, в котором он живет, овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от педагогического 

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

Познавательное развитие: повышается уровень познавательной активности и 

мотивационных компонентов деятельности, задает вопросы, проявляет интерес к 

предметам и явлениями окружающего мира, улучшаются показатели развития внимания 

(объема, устойчивости, переключения и другое), произвольной регуляции поведения и 

деятельности, возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации, осваивает элементарные 

логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в словесно-

логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления), может выделять 

существенные признаки, с помощью педагогического работника строит простейшие 

умозаключения и обобщения, осваивает приемы замещения и наглядного моделирования 

в игре, продуктивной деятельности, у ребенка сформированы элементарные 

пространственные представления и ориентировка во времени, ребенок осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц, соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность. 

Речевое развитие: стремится к речевому общению, участвует в диалоге, обладает 

значительно возросшим объемом понимания речи и звуко произносительными 

возможностями, осваивает основные лексико-грамматические средства языка, 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира, обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями, проявляет словотворчество, умеет строить простые распространенные 

предложения разных моделей, может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта, умеет 

анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения, 

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой, знаком с 

произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Музыкальное развитие: способен эмоционально реагировать на музыкальные 

произведения, знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: ребенок осваивает основные культурные способы 

художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее 

видах; у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация), в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); использует в продуктивной 

деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

Физическое развитие: у ребенка развита крупная и мелкая моторика, движения рук 

достаточно координированы, рука подготовлена к письму, подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой, может контролировать свои движения и управлять ими, 

достаточно развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений, обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и другое), 

развита способность к пространственной организации движений, слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма, проявляет способность к выразительным 

движениям, импровизациям. 

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

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

 

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. 

  

1.4  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества, то есть соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

В соответствии п. 3.2.3 Стандарта при реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Периодичность проведения психологической и педагогической диагностики 

  Педагогическая диагностика детей проводится в начале, в середине (экспресс-

диагностика проводится по необходимости) и в конце учебного года. Её цель - 

индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей.  Очень важно, чтобы данные 

обследования отражали все направления развития детей по всем разделам коррекционной 

работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая харак-

теристика развития каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по 

дальнейшей коррекционно-развивающей работе и создании условий для развития ребёнка. 

    В начале учебного года (в сентябре) проводится стартовая педагогическая 

диагностика, где определяются стартовые условия (достижения ребёнка к этому времени, 

проблемы развития).  

В конце учебного года (в мае) проводится заключительная (финальная) 

педагогическая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения 

педагогами детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего 

проектирования педагогического процесса с учётом новых задач развития данного 

воспитанника. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Также в конце учебного года проходит территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет дальнейшие сроки 

коррекционно-развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку 

     Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 

диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Педагог 

наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 
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(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. Наблюдая за поведением ребенка, педагог 

обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность 

и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

В ходе педагогической диагностики заполняются листы обследования с 

критериями, которые разработаны по каждой образовательной области и для каждого 

возраста.  Оценка уровня развития осуществляется по 3 бальной шкале: 

 3 балла – освоил  

 2 балла – освоил частично 

 1 балл – не освоил 

 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений будет способствовать решению задач формирования нравственного и 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, обеспечению преемственности 

воспитательных мероприятий различных уровней системы образования и культуры, 

координации на муниципальном уровне педагогической и просветительской 

деятельности: семьи, образовательных и социальных учреждений. 

Цели и задачи  

Цель: Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством 

создания социально-педагогической среды, ориентированной на традиционные 

культурные отечественные ценности. 

Задачи: 

 Воспитывать трепетное отношение и любовь к ценностям семьи, первого коллектива 

(детского сада) и родного села или города. 

 Вызвать интерес к семейным и народным традициям, желание соблюдать и сохранять 

их. 

 Просветить ребёнка относительно его прав, которые установлены для его защиты. 

 Воспитывать гордость за соотечественников, достигших больших успехов в чём-либо: 

науке, спорте, сельском хозяйстве, культуре, образовании. 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам. 

 Познакомить с историей, культурой и традициями родного края, с 

достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с людьми, прославившими 

Россию, с названиями улиц, носящих имена известных людей. 

 Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

 Создать у детей представления об Олимпийских играх как мирного соревнования в 

целях физического совершенствования людей, в котором участвуют народы всего мира.  

 Активизировать желание участия в общественных мероприятиях, которые направлены 

на благоустройство своего двора, улицы, территории детского сада. Научить относиться 

к родным и близким, старшему поколению и сверстникам заботливо. 

 Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды.   

 Создание системы патриотического воспитания. 

 Укрепление материально-технической базы по патриотическому воспитанию в 

Образовательном учреждении.  
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста по 

патриотическому воспитанию 

  В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-ценностных 

ориентаций духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его эмоций, 

чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается процесс 

национально-культурной самоидентификации, осознания себя в окружающем мире. 

Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия действительности, 

культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, 

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. 

Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы понять и взрастить в 

детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и 

культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками.  

Опираясь на возрастные особенности воспитанников, следует выделить следующие 

особенности воспитания патриотизма у детей дошкольного возраста: 

Воспитание патриотизма начинается с чувства любви к матери, к родным и 

близким, с ощущения ребенком их сердечного тепла, внимания и заботы. Воспитание 

патриотизма предполагает постепенное формирование сыновней любви, сочувствия 

другому человеку, дружеской привязанности и т.д.; эти первые детские эмоции в 

дальнейшем становятся основой для возникновения более сложных социальных чувств. 

Происходит своеобразный перенос этих возникших в раннем детстве человеческих 

эмоций с близкого на далекое, с узкой на более широкую область социальных отношений, 

приобретающих в ходе развития ребенка такой же глубокий личностный смысл, как и его 

взаимоотношения с родителями, с родственниками: «Любовь к матери: Любовь к Матери-

Родине», «Любовь к отцу: Преданность Отчизне».  

На каждом возрастном этапе дошкольного детства имеются свои приоритетные 

средства воспитания патриотизма.  

Для детей дошкольного возраста особенно важной для развития качеств личности и 

формирования эмоционально-действенного отношения к окружающим является 

совместная деятельность со взрослыми и сверстниками. В процессе совместной 

деятельности формируются зачатки коллективного мнения, повышается влияние группы 

на эмоциональное развитие ребенка. 

Воспитание патриотизма осуществляется через формирование в ребенке 

национального духовного характера. Поэтому еще в семье, в детском саду необходимо 

создавать условия для возникновения и развития у детей уважения к трудовым умениям и 

творческим ремеслам предков русского народа (использовать семейные архивы, 

экспонаты музеев) .  

Важным фактором патриотического воспитания является природа. Природе 

отводят особую роль в воспитании патриотизма, так как она постоянно окружает ребенка, 

очень рано входит в его жизнь, доступна и понятна ему. Он чувствует себя с 

представителями живой природы сильным, значимым, так как может для них что-то 

сделать: помочь, сохранить жизнь. Ребенок начинает понимать, что он - созидатель, у него 

появляется ответственность, повышается самооценка. 

Жизнь ребенка в гармонии с природой способствует укреплению его здоровья, 

благотворно влияет на умственное развитие.  

 На эффективность воспитания патриотизма детей дошкольного возраста влияют и 

внешние факторы. Деятельность детей в этом возрасте организуется взрослыми, 

возможности детей здесь еще настолько незначительны, что в практическом плане можно 

допустить утверждение о почти полной зависимости ребенка от внешних факторов.  

Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

данном возрастном этапе:  

• Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, много 

национальности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, своих правах, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу, ощущает принадлежность к определенной 

культуре. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических способностей.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

искусства. 

Планируемые результаты по формированию основ патриотического воспитания 

детей возраста 5–6 лет: 

• С удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях. Знает понятия: 

“род”, “родители”, “родословная”, “семья”, “родные”, “близкие”. 

• Знает достопримечательности своего района. Имеет представление об истории 

возникновения района, города. Умеет рассказывать о своем родном районе, городе.  

• Знает праздники и традиции, которые отмечаются в городе и семье. 

• Проявляет интерес к народным традициям, знакомится с выдающимися людьми своей 

страны  

• Знает правила поведения в природе. Уметь рассказывать о неразрывной связи человека 

с природой, значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей. 

• Имеет представление о Российской Армии, о видах войск, о людях военных и опасных 

профессий.   

• Активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в образовательном 

учреждении. 

• Знает и называет такие понятия, как: спортсмены, спорт, тренер, стадион, награды, 

олимпийские талисманы, олимпийскую символику, летние и зимние виды спорта, 

спортивные атрибуты, спортивные традиции мира; знают, что нужно делать, чтобы 

стать спортсменом. 

 

Планируемые результаты по формированию основ патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста с УО (ИН) от 5 до 6 лет 

• Знает ближайших родственников, имя отчество родителей и кем они работают. 

• Знает участок и группу детского сада; умеет поддерживать порядок на них, бережно 

относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживает за растениями. 

• Знает название своего города, страны (символику)  

• Знает имя, отчество сотрудников детского сада, уважает их труд, умеет оказывать 

посильную помощь взрослым. 

• Знает домашних и диких животных родного края; без надобности не срывает растения, 

не ломает ветки деревьев и кустарников, не пугает животных, не уничтожает 

насекомых. 
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• Понимает, что нужно беречь окружающую природу. Участвует в наблюдениях за 

растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по уходу за ними; 

делиться своими познаниями о живом и не живом. 

• Проявляет интерес к устному народному творчеству, песням, танцам. Знаем некоторых 

писателей, поэтов и их произведения. 

• Знает и называет такие понятия, как: спортсмен, тренер, стадион, награды, 

олимпийскую символику, несколько видов спорта, спортивные атрибуты. 

• Знает праздники и традиции, которые отмечаются в городе и семье. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 
2.1 Описание образовательной деятельности обучающихся в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  Содержание Программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, интеграции 

образовательных областей и комплексно - тематического планирования. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии со Стандартом направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка с другими детьми и педагогическим 

работником; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими 

детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся в Организации; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

• поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности, обучающихся в 

различных видах деятельности; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области "Социально-коммуникативное развитие" 

обучающихся дошкольного возраста представлены следующими разделами: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе; 

2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

3. Формирование основ безопасного поведения. 

 

1. "Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе" 

 Общие задачи раздела: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества с 

педагогическим работником и другими детьми; формировать умения и навыки 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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общения в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

обучающихся; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений с 

другими детьми и педагогическим работником: поддерживать доброжелательное 

отношение обучающихся друг к другу и положительное взаимодействие обучающихся 

друг с другом в разных видах деятельности; 

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать тендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию обучающихся с членами семьи, другими детьми и педагогическим 

работником, способствовать развитию патриотических чувств; 

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми; 

• развитие умения обучающихся работать в группе с другими детьми, развитие 

готовности и способности к совместным играм с ними; формирование культуры 

межличностных отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты 

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

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 

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

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

игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

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

распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил 

в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к 
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художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к 

товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть 

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

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

удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила 

поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет 

отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

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

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

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

Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с 

поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает 

логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои обязанности в семье 

и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес). 

Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

2. «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Общие задачи раздела:  

• формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице);  

• поощрять инициативу и самостоятельность обучающихся в организации труда под 

руководством педагогического работника; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения обучающихся в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

• формировать первичные представления о труде педагогических работников, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры обучающихся и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью педагогических 

работников и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр;  

• формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

• развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха 

людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
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• формирование готовности к совместной трудовой деятельности с другими детьми, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

• формирование уважительного отношения к труду педагогических работников и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья обучающихся указанное содержание дифференцируется. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

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

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

взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения 

трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их 

в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных 

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

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

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

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды 

труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями. С помощью педагога осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и 

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

некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о 

различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных 

играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок 

в помещении. Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

3. «Формирование навыков безопасного поведения»: 

Общие задачи раздела: 

• формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 

безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

• развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека 
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и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда 

рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их 

нарушения. Может перечислить виды и привести примеры опасных для окружающей 

природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: 

соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Показывает 

другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам 

оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, описывает возможные опасные 

ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 

ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми УО(ИН) 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 развѐртывать 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; 
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- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развѐртывания 

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 ребѐнку со стороны окружающих; 

- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

педагогического работника, родителей (законных представителей), других детей; 

- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с 

педагогическим работником, детьми; 

- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций; 

- обучать обучающихся навыкам партнѐрства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к другому ребѐнку 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 ДОУ и дома; посадка лука и цветов в ДОУ, 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). 

 

1. В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно- 

гигиенических навыковОсновными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста являются: 
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- 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 прожѐвывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во 

время еды; 

- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать 

определѐнную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, 

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

- учить обучающихся пользоваться расческой; 

- формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому 

работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения 

режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, 

завязать платок, застегнуть пуговицу; 

- воспитывать у  обучающихся  навыки  самоконтроля  и  ухода  за  своим  внешним 

видом. 

Обучающиеся могут научиться: 

- пользоваться унитазом; 

- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми; 

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

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

пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; 

- подносить ложку ко рту плавным движением; 

- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

- пользоваться салфеткой; 

- благодарить после еды. 

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

кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- регулярно причесываться; 

чистить зубы и полоскать рот после еды  

 

2. При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего 

дошкольного возраста: 
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- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для 

ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями 

и вспомогательными средствами в целях правильного их использования при 

наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с 

планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой 

деятельности. 

Обучающиеся могут научиться: 

- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

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

уходу за домашними животными; 

- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения педагогического работника; 

- давать словесный отчет о выполненной работе; 

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

педагогических работников; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

 

3. Формирование игры. Основными задачами образовательной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

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

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

- -формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом; 

- учить обучающихся   решать   в   игре  новые  задачи:   использовать   предмет - 

заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе 

игры; 

- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий 

из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет 

игровыми ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и 

истории; 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые 

игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-

следственных зависимостей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе 

игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 
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- 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. 

 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Основная цель формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Общие задачи: 

• сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

• развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

• формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

• ознакомление с окружающим, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ТНР: 

• развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

• формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 



35 
 

образовательной деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

• развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

• развитие познавательной активности, любознательности; 

• формирование предпосылок учебной деятельности. 

Стандарт определяет цели, задачи и содержание познавательного развития обучающихся 

дошкольного возраста, которые представлено следующими разделами: 

1. сенсорное развитие; 

2. развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3. формирование элементарных математических представлений; 

4. формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает 

на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 

в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 

3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и 

называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в 

середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 

представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 

толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления 

о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, 

признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые 

признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде 

обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 

изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. 

Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми УО(ИН) старшего 

дошкольного возраста являются: 

 

1. Сенсорное воспитание и развитие внимания.: 

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

- действиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией 

разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу; 

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор 

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

(отсрочка по времени 10 с); 

- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием; 

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

назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

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

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина); 

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении); 

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-

двигательно - обводить по контуру; 

- учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования; 
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- 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. 

 

2. Формирование мышления. 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

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

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно- 

практическую задачу; 

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе 

решения проблемно-практических задач; 

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

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие 

смысл ситуаций; 

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- -формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- -учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

 

3. Формирование элементарных количественных представлений. 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

- деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и 

сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием; 

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

математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание 

действия в речи до его выполнения (практические действия служат способом 

проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счѐт и различные операции с множествами 

(пересчѐт, сравнение, преобразование) в пределах четырѐх и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлечѐнно в пределах четырѐх. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и 

сравнивать протяжѐнные, 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; 
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- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

- способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

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

- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с 

использованием составных мерок. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

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

использовать составные мерки. 

 

4. Ознакомление с окружающим 

- 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); 
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- 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 основ  

понимания изменчивости возраста и времени. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

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

- называть страну; 

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу   на зеленый 

сигнал светофора; 

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

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

- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

- инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

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

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать части суток: день и ночь. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии со Стандартом включает:  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

• на этапе подготовки к школе - формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

1. Развитие речи; 

2. Приобщение к художественной литературе. 

1. «Развитие речи» 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи обучающихся; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Общие задачи: 

• развитие речевого общения с педагогическим работником и другими детьми: 

способствовать овладению речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения с педагогическим работником и другими 

детьми; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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• развитие всех компонентов устной речи обучающихся: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие 

связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры 

речи; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

• формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

• развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

• развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

• формирование культуры речи; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в 

разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность 

и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние 

животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения 

слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может 

делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой 
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анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить 

словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может 

говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 

Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью 

которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы 

по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, 

используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

на собственный опыт. 

2. «Ознакомление с художественной литературой» 

Основная задача: знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа 

литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на 

слух литературных текстов; 

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления обучающихся с художественной литературой. 

Задача, актуальная для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен 

запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, 
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читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и 

авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 

отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и 

рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Любит слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение (10-15 мин). Описывает состояние героя, его 

настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми УО (ИН) старшего 

дошкольного возраста являются: 

 

- развивать у обучающихся вербальные формы 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; 
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- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детѐнышей 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. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Связанные с целевыми ориентирами задачи:  

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

• развитие эстетических чувств обучающихся, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса; 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 
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произведений;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

1. "Художественное творчество"; 

2. "Музыкальная деятельность"; 

3. "Конструктивно-модельная деятельность". 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья обучающихся указанное содержание 

дифференцируется. 

1. Художественное творчество  

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности обучающихся: 

• развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

• Развитие детского творчества: 

• поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

• Приобщение к изобразительному искусству: 

• формирование основ художественной культуры обучающихся, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет виды декоративно-

прикладного искусства, анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности 

со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей. Ориентируется в пространстве листа 

бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка 

умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении 

отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует 

его до конца.  

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 

интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников2. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Общие задачи: 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

• приобщать к конструированию; 

• подводить обучающихся к анализу созданных построек; 

• развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

• учить обучающихся обыгрывать постройки; 

• воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, 

макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-

модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного 
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материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные 

детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов 

анализа постройки. В конструировании использует разнообразные по форме детали и 

величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои 

действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 

работу. 

3. Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

• Развитие музыкально-художественной деятельности: 

• развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

• формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

• развитие музыкально-ритмических способностей. 

• Приобщение к музыкальному искусству: 

• формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

• поддержка инициативы и самостоятельности, творчества обучающихся в различных 

видах музыкальной деятельности; 

• формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных 

темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять "дробный шаг", "пружинки", 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 

Свободно импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 

умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 

другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает 

удовольствие от сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 

их в процессе создания различных художественных образов. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми УО (ИН) старшего 

дошкольного возраста являются: 

 

1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. 
- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 
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- формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

- учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) 

диапазоне, соблюдая одновременность звучания; 

- учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать 

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

вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую 

пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

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

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном 

спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим 

вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно- практической деятельности; 

- стимулировать у обучающихся желание слушать музыку, эмоционально 

откликаться на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных 

впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и 

других элементарных музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью 

педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи характера 

соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных 

инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям 

(законным представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на "сцене" - 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием 

сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

- учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими 

вербальными и невербальными способами передачи образов героев (жестами, 

интонацией, имитационными движениями); 

- 1формировать 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; 
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- 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. 

 

2. Ознакомление с художественной литературой 

- продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и 

тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у обучающихся запас литературных художественных 

впечатлений; 

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, 

объединенными одними и теми же героями; 

- учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и 

читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации 

знакомых литературных произведений; 

- учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по 

вопросам педагогического работника, родителей (законных представителей); 

- привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых 

произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со 

всей группой обучающихся; 

- продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении 

коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, 

уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление 

самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у обучающихся; 

- познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить 

различать сказку и стихотворение; 

- познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, 

готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых 

пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание 

небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать 

в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогическим работником художественных произведений вместе со всей 

группой детей; 

- учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к 

выбору литературных произведений; 
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- формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности 

художественного образа. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4 -

5-ти); 

- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

уметь - продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Какое произведение 

слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

 

3. Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка 

- развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные отношения 

- вверху, внизу, слева, справа); 

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

вдавливания и ленточным способом; 

- учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста; 

- учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

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

- воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам 

других детей; 

- развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов 

и сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и 

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

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

маленький; длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания, соединение частей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

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

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

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

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

- длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 
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- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работы и работам других детей; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

4. Аппликация  
- продолжать формировать  у  обучающихся  положительное  отношение  к  

занятиям  по 

- аппликации; 

- развивать  умение   располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

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

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и, 

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию педагогического работника; 

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

инструкции педагогического работника; 

-рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 
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-давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

5. Рисование 
- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

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

пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 

- учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых 

высказываниях, планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей; 

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

и результатам рисования; 

- учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 

- учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

- учить обучающихся создавать декоративные рисунки по

 образцу  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; 
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- 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.  
- продолжать   формировать    интерес    к    конструктивной    деятельности,    

поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в 

свободное время; учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по 

образцу, по памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры; 

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, 

собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный образ 

предмета; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному 

образцу; 

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в 

игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-

ролевую игру; расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного материла, 

конструкторов; 

- учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования 

своих предстоящих действий при конструировании; 

- учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать 

оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других 

детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения 

предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить обучающихся анализировать образец,

 используя для построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

- учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку 

образцы 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: 
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- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные 

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.  
- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

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

нитки, соломка; 

- закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа 

орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и 

других материалов - в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

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

- знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками; 

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

резание, шитье прямым швом; 

- учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать 

цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

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

- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться

 фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

- учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, 

ткани, ниток и соломки; 

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

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

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

"неаккуратно"; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 
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- доводить начатую работу до конца. 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии со Стандартом физическое развитие включает приобретение опыта 

в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание представлены двумя разделами: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

1. «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»: 

Задачи раздела: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся: в том 

числе обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других 

систем организма; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 

обучающихся к двигательному режиму; содействие формированию культурно-

гигиенических навыков и полезных привычек; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 

здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий 

для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их обучающихся. 

Старшая группа (5 -6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко 

выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют 

признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно 

выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного 

пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным 

возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

2. «Физическая культура» 

Общие задачи: 

• развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому 

развитию обучающихся; поддержание инициативы обучающихся в двигательной 

деятельности; 

• совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

• развитие у обучающихся потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях;  

• формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

• создание условий для обеспечения потребности обучающихся в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• развитие общей и мелкой моторики. 

• развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка. 

• формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

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

координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 

силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 

физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения - у мальчиков, 

гибкость - у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 

развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся (овладение основными 

движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 

технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 

Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения 

с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 

различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег 

на носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой 

темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 

м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины 

через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
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Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 

темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным 

правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в 

самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, 

переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и 

формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает 

удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты 

самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает 

радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; 

замечает успехи и ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям 

и радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует 

разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, действует 

активно и быстро в соревнованиях с другими детьми. Помогает педагогическим 

работником готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к 

различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 

деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми УО(ИН) старшего 

дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

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

голову, на плечи); 

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

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

обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки,

 ворота, различные конструкции; 

- формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить 

вверх и вниз по гимнастической стенке; 

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

либо вперед; 

- учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

поднимая колени "как цапля"; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе 

игры; 

- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

- учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

- учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

- учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
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- учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами; 

- учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в 

соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на 

соседний пролет стенки; 

- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

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

диагонали; 

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

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 

- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания; 

- продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

- заакрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и 

полезности его соблюдения. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов 

и с предметами;-попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- бросать и ловить мяч; 

- находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

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

- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.  
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- формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном 

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

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, 

волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности 

его соблюдения; 

- обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через 

воздействие на биологически активные точки своего организма; 

- познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений 

для снятия усталости и напряжения; 

- познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и 

их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки 

и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью 

здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами 

рационального питания. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- выполнять основные гигиенические навыки; 

- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

- выполнять комплекс утренней зарядки; 

- показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; 

- перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для 

здоровья человека; 

- иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды 

для жизни и здоровья человека; 

- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

- перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.-иметь представление о необходимости заботливого и 

внимательного отношения к своему здоровью. 



Примерное содержание образовательной работы  в старшей группе №14  по ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

 
Месяц Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание, трудовое воспитание, безопасность 

Сентябрь «Правила дружбы» 

(Б.М.Басантова,Е.А.Голо

денко,стр.5) 

«Правила безопасного поведения. 

Полезные и вредные привычки» 

(Л.В,Коломийченко,стр.52) 

«Дети и взрослые в детском 

саду» (Л.В.Коломийченко,стр.92) 

«Человек без друзей, что дерево 

без корней» 

 (Б.М Басантова,стр.51) 

Октябрь «Культура земле-

делия» (Л.В.Коломий-

ченко,стр.151)) 

«Настроения и чувства» 

(Л.В.Коломийченко.стр.36 

«Каждый день с 

хлебом» 

(Б.М.Басантова,стр..46) 

«Человек и природа» 

Л.В.Коломийченко,стр.171 

«Природа родного края» 

(Б.М.Басантова,стр.33) 

Ноябрь «Жилище человека» 

(Л.В.Коломийченко,стр.101) 

«Поможем 

Федоре»(Б.М.Басантова,стр.13) 

«Контакты с животными» 

(Авдеева, 83) 

«Родословная» 

(Л.В.Коломийченко.122) 

Декабрь «Зима в 

городе»(Б.М.Басантова,стр.30) 

«Безопасность зимой» 

Конспект 

«Одежда русского человека» 

(Л.В.Коломийченко.стр.163) 

«Опасности в новогодние 

праздники» конспект 

Январь Каникулы  «Зимние забавы могут быть 

опасны» Конспект 

«Об этикете» 

(Л.В.Коломийченко,52) 

«Огонь – друг .огонь – 

враг»(Б.М.Басантова,стр.58) 

Февраль «Развитие транспорта» 

(Л.В.Коломийченко,стр.111) 

«История России» 

(Л.В.Коломийченко.стр.134 

«Защитники Отечества» 

(Л.В.Коломийченко,137) 

«Профессии» 

(Б.М.Басантова.стр.60) 

Март «Настоящая женщина» 

(Л.В.Коломийченко.66)) 

«Ток бежит по проводам»  (Шорыгина., 

11) 

«Книги- лучшие друзья» 

(Б.М.Басантова.230 

«Из чего сделаны вещи?» 

(Б.М.Басантова.стр.31)  

Апрель «Спорт мужской и 

женский» 

(Л.В.Коломийченко.стр.84

) 

«День космонавтики» 

(Б.М.Басантова,стр.53) 

«Что такое планета 

Земля» 

(Л.В.Коломийченко.стр.2

18) 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

(Авдеева, 73) 

«Маленькие 

пешеходы» 

(Б.М.Басантова,стр.50) 

Май «День Победы – 9 Мая» 

(Б.М.Басантова,стр.59 

«Я живу в России» 

(Б.М.Басантова.стр.7) 

«История возникновения города» 

(Л.В.Коломийченко,стр.127) 

«Когда тебе грозит опасность» 

(Б.М.Басантова,62) 
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Примерное содержание образовательной работы в старшей группе № 14 по ОО «Познавательное развитие» 

 

Месяц Развитие познавательно-исследовательской деятельности, формирование целостной картины мира 

Сентябрь «Какие бывают насекомые» 

(Т.М.Бондаренко,34) 

«Улица полна неожиданностей» 

(Т.Н.Вострухина,39) 

«Как правильно 

приветствовать друг друга» 

(Т.А.Шорыгина.4) 

«Санкт – Петербург -  город, в 

котором мы живём» 

(Е.А.Бехметьева,22) 

Октябрь «Грибы на лесной поляне» 

(Т.Н.Вострухина,стр.34) 

«Профессия эколог» 

(Т.Н.Вострухина,54) 

«Что такое лес?» 

(Т.А.Шорыгина.5) 

«Друзья природы» 

(Т.Н.Вострухина.172) 

«Петропавловская 

крепость» 

(Е.А.Бехметьева.24) 

Ноябрь «Дом, в котором мы живём» 

(Т.Н.Вострухина,97) 

«Продукты питания» 

(Т.А.Шорыгина,99) 

«Животные – наши помощники» 

(В.Н.Волчкова,46) 

«Символы и эмблемы города» 

(Е.А.Бехметьева,27) 

Декабрь «Идёт волшебница – 

зима»(Т.Н.Вострухина.67) 

«Покормите птиц зимой» 

(В.Н.Волчкова.66) 

«Сказочное путешествие в мир 

обуви» (Т.Н.Вострухина,120) 

«Невский проспект – главная улица 

Санкт – Петербурга» 

(Е.А.Бехметьева,34) 

Январь Каникулы  «Зимние игры и забавы» 

(Т.А.Шорыгина.37) 

«Блокада Ленинграда» 

(В.И.Савченко,стр.3) 

«Знакомство с жизнью 

народов Севера» 

(Т.Н.Вострухина,112) 

Февраль «Транспорт разный есть на свете, 

лучше знайте его, дети» 

(Е.А.Бехметьева.41) 

«Наша Родина – Россия» 

(Т.Н.Вострухина.141) 

«Сыны Отечества» 

(Т.Н.Вострухина.102)  

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

(Т.Н.Вострухина,124) 

Март «Весна – красна» 

(В.Н.Волчкова.96) 

«О чём поют весной птицы» 

(В.Н.Волчкова.106) 

«Путешествие в прошлое книги» 

(Т.Н.Вострухина,1070 

«Петербургские 

театры» 

(Е.А.Бехметьева.3

9) 

Апрель «На зарядку – 

становись!»(Т.А.Шорыгина,1

5) 

«История космоса» 

(Т.Н.Вострухина,116) 

«Санкт – Петербург – 

город на воде» 

(Е.А.Бехметьева,30) 

«Мы жители планеты 

Земля» 

(Т.Н.Вострухина.128) 

«Огонь – помощник и 

разрушитель» 

(Т.Н.Вострухина,61) 

Май  «Профессия 

озеленитель» 

(Т.Н.Вострухина,115) 

«Таинственный мир 

насекомых» 

(В.Н.Волчкова.119) 

«Первый сад города – Летний сад» 

(Е.А.Бехметьева.36) 

«Лето красное – для здоровья 

время прекрасное» 

(Т.А.Шорыгина.45)) 
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Примерное содержание образовательной работы в старшей  группе №14  по ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

 
мес Тема  Рисование  Лепка/аппликация Рисование Конструирование 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

До свиданья, лето «Разноцветное лето» 

(Комарова, п.гр. 34) 

Аппликация. «Бабочки на 

цветах» (Лыкова, п.гр. 18) 

«Узор из цветов на квадрате» 

(Комарова, п.гр. 35) 

Конструирование (работа с 

крупой) «Весёлая пчёлка»  

Моя 

безопасность 

«Пожар в лесу» 

Инт ист. 

Лепка: «Вот дорожный переход» 

(пластилинография) инт.ист. 

«Спички детям – не игрушка» 

Инт.ист. 

Конструирование из бумаги 

«Весёлый светофор»  

Наш детский сад. 

 

«Моя любимая игрушка» 

(Комарова, 55) 

Аппликация: «Веселые 

портреты» (Лыкова п. 30) 

«Картинки для наших шкафчиков» 

(Лыкова п.32) 

Конструирование (лего) 

«Роботы» (Куцакова,37) 

Я и мои друзья. «Мы играем в мяч» 

Комарова 55 

Аппликация: «Сердечко для 

друга» Инт. ист.  

«Тучки и зонтики» 

(Лыкова, 54) 

Ручной труд (работа с иголкой и 

ниткой) «Цветные дорожки» 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Витамины-огород 

 

«Овощи на огороде».  

(Комарова, 36) 

Лепка: «Овощи в банке» 

(пластилинография) инт. ист. 

Рисование с аппликацией: «Овощи 

на тарелке» (с глазками) инт.ист. 

Конструирование из бумаги 

«Корзинка» инт.ист. 

Витамины-сад «Яблоня с яблоками» 

(Комарова, 39) 

Аппликация: «Фрукты на 

тарелке». Комарова 37 

Рисование: «Яблоко и груша» (рис. 

ватными палочками)  

Конструирование (работа с 

крупой) «Яблоко». 

Лес. Деревья. «Такие разные деревья». 

(Лыкова, п.56) 

Лепка/аппликация: «Осеннее 

дерево» Инт.ист. 

Рисование: «Грибы в корзинке» 

(ладошки) Никитина 25.  

Конструирование из бумаги 

«Деревья в осеннем лесу»  

Животные, птицы 

наших лесов. 

«Ёжик в лесу» 

(Никитина 33.) 

Аппликация силуэтная 

 «Кто в лесу живет»  

 

«Зайка под кустиком сидит». 

Колдина 30 

Конструирование из природного 

материала «Весёлый ёжик» 

Лыкова 51. 

Такая разная 

осень 

«Золотая осень» 

(Комарова, п.гр. 38) 

Лепка, «Такие разные деревья» 

(пластилинография) инт.ист. 

 

«Поздняя осень» 

(Комарова, 48) 

Конструирование (работа с 

иголкой и ниткой) «Осенний 

листик». 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Мой дом. 

Безопасность в 

доме.  

«Мой дом» 

(Колдина, 70) 

Аппликация, «Дома на нашей 

улице» (Комарова, 87) 

«Домик в лесу» 

(Лыкова п. 144) 

Конструирование из бумаги 

«Дом с трубой» инт.ист. 

Посуда. 

Продукты 

питания. 

«Чайный сервиз (чашка с 

блюдцем)». (Колдина, 34) 

Лепка. «Красивая посуда». 

(Лыкова п. 66) 

«Роспись вазы»  

(Комарова, п.гр.47) 

Конструирование (работа с 

крупой) «Чашка с блюдцем» инт 

ист. 

Братья наши 

меньшие 

«Котенок с мячиком» 

(Колдина, 62) 

Аппликация: «Котенок» 

(Колдина, 37) 

«Петушок» (рисунок из ладошки) 

(Колдина, 63) 

Конструирование из бумаги 

«Весёлый котик (оригами) 
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 Семья. День 

матери 

«Украсим сердечко для мамы» 

(Комарова, 48) 

Лепка «Чашечка для мамочки» 

(пластилинография) 

(Лыкова, 148) 

«Цветы для мамы» 

(Комарова, 68) 

Ручной труд (плетение из 

резинок) «Браслет для мамы».  

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Зимушка - зима «Зима пришла» 

(Комарова, с.гр.61) 

Аппликация: «Весёлый снеговик» 

Колдина 30. 

 

«Зима в лесу» 

(Комарова, п.гр.67) 

Конструирование из природного 

материала «Снеговик под ёлочкой» 

Конспект.  

Зимующие птицы «Синичка на ветке». Инт.ист. 

 

Лепка. «Птицы на кормушке» 

(Комарова, с.гр. 92) 

«Снегирь на ветке рябины». 

Инт.ист. 

Конструирование из бумаги 

«Весёлая синичка» Конспект 

Одежда. Обувь.  «Украсим шапку узором» 

(Колдина, 38) 

Аппликация: «Нарядные 

сапожки» (Лыкова 88) 

«Рукавички» 

(Колдина, 38) 

Конструирование из бумаги 

«Разноцветный колпачок» инт. ист. 

Новый год  

 

«Разноцветные шары» 

(Колдина 54) 

Аппликация. Ёлочки-красавицы. 

(Лыкова, 104) 

«Нарядная ёлка» 

(Комарова.68) 

Конструирование «Новогодние 

игрушки из бумаги» инт. ист. 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Каникулы     

Зимние забавы.  «Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

(Лыкова, 78) 

Лепка: «Мы слепили снеговика 

на лыжах» 

(Комарова, 66) 

 «Зайчик под ёлочкой». 

(Колдина, 58) 

Конструирование (лего) «Милые 

собачки». Инт.ист. 

Зимние 

олимпийские 

игры 

«Олимпийская символика» 

 

Лепка: «Снеговик на лыжах». 

(Комарова, 70) 

«Зимние виды спорта» 

(коллективная работа) 

Ручной труд (работа с иголкой и 

ниткой) «Олимпийские кольца» 

Животные 

Севера. 

«Белый медведь». 

 

Аппликация: «Медведица с 

медвежонком» (Лыкова п.94) 

«Весёлые пингвины» 

(Комарова, с.гр.79) 

Конструирование из природного 

материала «Пингвин». 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Путешествие на 

транспорте 

«Грузовая машина» 

(Колдина, 77) 

Аппликация: «Машины на 

улицах» Лыкова 38. 

«Мы едем на разном 

транспорте» Коллективная 

работа.  

Конструирование из бумаги 

«Городской транспорт»  

Наша Родина – 

Россия 

«Русские берёзки» 

(Комарова, 102) 

Лепка: «Флаг России» 

(пластилинография) 

 

«Корабли в море» 

(Комарова, п.гр.74) 

Конструирование (работа с 

крупой) «Флаг России».  

На страже 

Родины. 

«Корабли на рейде» 

(Комарова, 79) 

Лепка: «Военные машины» 

(пластилинография) Комарова 76 

 «Открытка для папы» 

(Комарова, п.гр. 88) 

Конструирование из бумаги 

«Двухтрубный корабль»  

Кем быть? «Специальный транспорт». 

Инт.ист. 

Лепка: Посуда для детского кафе 

(Лыкова, п. 66) 
«Летящие самолеты» 

(Колдина, 75) 

Работа с иголкой и ниткой «Номер 

112». Инт.ист. 

 Мамин праздник Цветы в вазе (с аппликацией). 

(Комарова, п.гр. 98) 

Аппликация: «Букет для мамы» «Платье для мамы» 

(Комарова, п.гр. 89) 

Конструирование из бумаги 

«Цветы для мамы»  
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

Весна. 

Перелётные 

птицы 

«Весна пришла» 

(Комарова, п.гр. 99) 

Аппликация/лепка: «Радужные 

птички» (Лыкова 172) 

Ветки в вазе с первыми 

листочками» (Никитина 71) 

Конструирование из природного 

материала «Птички на ветке» (из 

листьев вяза) 

Неделя детской 

книги 

«Теремок для зверей» 

(Колдина, 91) 

Лепка. «Мышонок-моряк» 

(Лыкова, с. 130) 

«Обложка для книги сказок» 

(Комарова, п.гр.92) 

Конструирование (из лего) «Домик 

для зверей» 

Музыкальные 

инструменты 

«Русская балалайка» инт. ист. Аппликация «Музыкальные 

инструменты» Инт. ист. 

«Цветные страницы» 

(Комарова, 113) 

Конструирование из бумаги 

«Русская гармошка». Инт. ист. 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Спорт. Здоровый 

образ жизни 

«Такие разные мячи» 

Инт.ист. 

Лепка: «Зайчата играют в мяч» 

(Комарова, с.гр.14) 

«Котята делают зарядку» 

Инт. ист. 

Ручной труд (работа с нитками и 

иголкой) «Разноцветный мяч». 

Инт.ист. 

Космос Ракета в космосе (восковые 

мелки). (Колдина, 93) 

Аппликация, «Полёт на луну» 

(Комарова, п.гр.90) 

«На далекой, неизведанной 

планете» (Лыкова п. 134) 

Конструирование из бумаги. 

«Космические ракеты» 

(конспект) 

Животные 

жарких стран 

«Верблюды в пустыне». Инт. 

ист. 

Лепка: «Весёлый крокодил» 

(солёное тесто) инт. ист. 

«Черепаха с черепашатами» 

(Колдина, 64) 

Конструирование из бумаги 

«Весёлые зверюшки». Конспект 

Цветы «Сказочные цветы» (Никитина 

53)  

Лепка/аппликация: «Цветущее 

дерево» инт. ист. 

«Цветущий сад» 

(Комарова, п.гр.98) 

Конструирование из природного 

материала «Лебеди на пруду»  

ПДД «Дорожные знаки» Инт. ист.  Лепка: Городской транспорт» 

(пластилинография) инт. ист. 

«Перекрёсток» (коллективная 

работа) инт. ист.  

Конструирование (лего) 

«Подставка для карандашей».  

 

 

 

 

М 

А 

Й 

 

День Победы «Открытка ко Дню Победы» 

(Комарова 101) 

Аппликация: «Праздничный 

салют» 

«Корабли украшены 

флажками» (Комарова, 49) 

Конструирование из бумаги 

«Кораблик»  

Насекомые  «Пчёлки на одуванчиках» 

Никитина 32. 

Аппликация: Весёлый 

муравьишка» Инт. ист. 

«Насекомые в траве» 

(коллективная работа) инт. ист. 

Ручной труд (работа с иголкой и 

ниткой) «Божья коровка».  

Город над Невой «Моя улица» 

(Колдина, 70) 

Аппликация: «Кудрявые берёзки» 

(бумага, пластилин)  

«Такие разные дома». 

(Комарова 87) 

Конструирование (лего) 

«Строительная площадка»  

Лето красное «Разноцветная полянка» 

(Лыкова, 208) 

Лепка/аппликация: «Дерево с 

розовыми цветами». Лыкова 202 

«Яркие бабочки» (техника 

«монотипия) Никитина 33. 

Конструирование из бумаги 

«Весёлые пчёлки»  
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2.2. Программа коррекционно-развивающей работы. 

      Общая цель коррекционной работы, как указано в Стандарте – обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями ТПМПК и ППк. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся с ЗПР и алгоритм ее разработки: 

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

• коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

• предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

• развитие коммуникативной деятельности; 

• преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

• коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 
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• коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

• коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

• коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• формирование пространственных и временных представлений; 

• развитие предметной и игровой деятельности; 

• формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

• стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 

квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ЗПР. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ЗПР, но и их родители 

(законные представители). Одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, 

так как только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми с ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с педагогическим 

работником и другими детьми: 

1) устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с педагогическим работником; 

2) создавать условия для ситуативно-делового общения с педагогическим работником и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление обучающихся к подражанию; 

3) поддерживать инициативу обучающихся к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе; 

4) формировать средства межличностного взаимодействия обучающихся в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые 

и неречевые средства коммуникации; учить обучающихся пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения); 

5) по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать 

обучающихся к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу в 

познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие обучающихся к 

вопросам; 

6) на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для перехода 

ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру педагогических работников; готовить к 

контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе: 

1) на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание 

к его зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 

отражение, по имени, соотнося жестом: "Кто там? Васенька! И тут Васенька!"; 

2) рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей; 

3) обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству с педагогическим работником, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к другим детям, к взаимодействию 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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с ними: 

1) учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 

визуального контакта; 

2) учить обучающихся взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

3) создавать условия для совместных действий обучающихся и педагогических работников 

(игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой); 

4) использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия эмоционального 

напряжения, негативных поведенческих реакций; 

5) вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при проведении праздников 

(Новый год, День рождения, выпускной праздник в детском саду). Создание условий и 

предпосылок для развития у обучающихся представлений о месте человека в окружающем 

мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил: 

1) формировать чувство собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

педагогическому работнику, другим детям через пример (педагогического работника) и в 

играх-драматизациях со сменой ролей; 

2) развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-

ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы; 

3) развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 

другим детям, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к родителям (законным представителям), педагогическим работником; 

окружающим детям; 

4) развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение 

идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

5) формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и когнитивного 

компонентов: принятие себя "я хороший" и умения критично анализировать и оценивать 

продукты своей деятельности, собственное поведение; 

6) создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, 

предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических проявлений, 

отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые обучающиеся с ЗПР; 

7) создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в эмоциональном, 

так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только знал о 

моральных нормах и правилах, но давал нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам друзей; придерживался правил в повседневной жизни. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней 

словесный отчет, развитие саморегуляции в совместной с педагогическим работником и в 

самостоятельной деятельности: 

1) бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности обучающихся в быту, во 

время игры; 

2) закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию 

опрятного внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду; 

3) закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 

которых отражена последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

4) стимулировать желание обучающихся отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья 

поведения в доме, на природе и на улице; 

5) воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам); 

6) развивать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции 

действий при самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной деятельности; 

7) совершенствовать трудовые действия обучающихся, продолжая развивать практические 

умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

8) воспитывать у обучающихся желание трудиться вместе с педагогическим работником на 

участке Организации, поддерживать порядок на игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

9) стимулировать интерес обучающихся к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение обучающихся ориентироваться на свойства материалов 

при изготовлении поделок; 

10) развивать планирующую и регулирующую функции речи обучающихся в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда; 
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11) закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе с 

педагогическим работником); 

12) расширять словарь обучающихся и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного 

поведения: 

1) знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации; 

2) разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности; 

3) развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения обучающихся, процессы памяти, внимания; 

4) обращать внимание на особенности психомоторики обучающихся с ЗПР и в соответствии 

с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления обучающихся в 

разные режимные моменты; 

5) соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности обучающихся, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

6) побуждать обучающихся использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и ситуаций с опорой на 

мультфильмы, иллюстрации, литературные произведения; 

8) стимулировать интерес обучающихся к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья, учить обучающихся наполнять 

знакомую игру новым содержанием; 

9) формировать представления обучающихся о труде (сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители 

транспортных средств, работники информационной службы), побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

10) учить обучающихся называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями обучающихся); 

11) формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной 

среде: о необходимости согласовывать свои действия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником по допустимой продолжительности 

просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

12) закреплять кооперативные умения обучающихся в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

13) расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

14) объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки); 

15) поощрять проявления осмотрительности и осторожности у обучающихся в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

16) расширять, уточнять и систематизировать представления обучающихся о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира: обучающиеся должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять 

водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

специально оборудованном месте и в присутствии родителей (законных представителей), 

педагический работников, перед уходом тщательно заливать место костра водой; 

17) с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических 

состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие». 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по сенсорному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности: 

1) развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-

пространственной среды; 
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2) развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

3) развивать сенсорно-перцептивные способности обучающихся, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

4) организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 

предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь педагогического 

работника и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

5) учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 

прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

6) развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 

обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак; 

7) формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции "Дай такой же" 

к уровню "Покажи синий, красный, треугольник, квадрат" и далее - к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

8) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

9) развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить 

их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

10) учить обучающихся собирать целостное изображение предмета из частей, складывать 

разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

11) развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, 

узнавать и называть их; 

12) развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по 

величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, 

употребляя степени сравнения прилагательных; 

13) развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

14) знакомить обучающихся с пространственными свойствами объектов (геометрических 

фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по 

двум и нескольким образцам, классификации; 

15) развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к 

моделированию: 

1) формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию: 

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 

мебели для куклы) с целью; 

2) развивать интерес к конструированию и побуждать к "опредмечиванию", 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

обучающихся называть "узнанную" постройку; 

3) формировать у обучающихся желание подражать действиям педагогического работника; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

4) учить обучающихся видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, определяя 

соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции; 

5) формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот); уделять 

внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

6) развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек; 

7) развивать операционально-технические умения обучающихся, используя разнообразный 

строительный материал; 

8) совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в 

процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения 

и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали 

на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков); 

9) учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания обучающихся 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания; 

10) побуждать к совместному с педагогическим работником, а затем - к самостоятельному 
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обыгрыванию построек; 

11) для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками-пазлами; 

12) положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с 

ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

13) закреплять представления обучающихся об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и деятельности; 

14) закреплять представления обучающихся о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

15) закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций 

по величине, расположению, употребляя при этом прилагательные и обозначая словом 

пространственные отношения; 

16) формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по предметному 

образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять схематические рисунки и 

зарисовки построек; 

17) учить обучающихся использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; упражнять обучающихся в 

умении рассказывать о последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

18) развивать творческое воображение обучающихся, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр; 

19) учить обучающихся выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным словесным 

отчетом). 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период: 

1) формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по 

размеру, расположению); 

2) совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

3) создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 

4) уделять особое внимание осознанности действий обучающихся, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел: 

1) учить пересчитывать предметы по заданию "Посчитай", пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 

просто на основании прослеживания глазами; 

2) учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках; 

3) при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

4) продолжать учить обучающихся образовывать последующее число, добавляя один объект 

к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

5) совершенствовать счетные действия обучающихся с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

6) знакомить обучающихся с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности); 

7) прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на различном 

раздаточном материале; 

8) развивать цифровой гнозис: учить обучающихся узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 

9) учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на доске, 

в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 

проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина; 

10) формировать у обучающихся умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство обучающихся с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия: 

1) приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
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2) применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть 

условия, второй - другую, третий задает вопрос); 

3) знакомить обучающихся с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линии; 

4) учить обучающихся придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем 

по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 

5) развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве 

предметов; 

6) вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и задачи-

иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный материал и символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

1) закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

2) развивать у обучающихся способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

3) развивать ориентировку в пространстве "от себя" (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева); 

4) учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами 

по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

5) обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 

6) обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

7) создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: "Куда? 

Откуда? Где?"; 

8) закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения и направления 

движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

9) развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядках; 

10) формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов; 

11) формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

12) побуждать обучающихся перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции педагогического работника 

и самостоятельно); 

13) соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

14) формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

15) формировать представления обучающихся о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 

16) знакомить обучающихся с понятиями "точка", "кривая линия", "ломаная линия", 

"замкнутая линия", "незамкнутая линия", закрепляя в практической деятельности 

представления обучающихся о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических 

фигур). 

Формирование временных представлений: 

1) уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и пониманию 

последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

2) использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 

3) учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что родители (законные представители), 

педагогические работники тоже были маленькими; 

4) формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?); 

5) развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений: 

1) формировать у обучающихся комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

2) организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания обучающихся к различению природных звуков (гром, шум ветра, 

шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к 
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различению голосов животных и птиц; 

3) формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает), особенно у обучающихся с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

4) обучать обучающихся на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы); 

5) использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 

6) организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 

явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает - не 

тает, тонет - не тонет). Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

1) создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 

природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия; 

2) организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления обучающихся с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, 

недостаточная точность); 

3) развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 

выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас; 

4) вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения 

действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, 

территории двора; 

5) расширять и углублять представления обучающихся о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 

6) продолжать формировать умение обучающихся устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

7) расширять и закреплять представления обучающихся о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства); 

8) формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических событиях, 

обогащая словарный запас; 

9) расширять и уточнять представления обучающихся о макросоциальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства); 

10) углублять и расширять представления обучающихся о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в 

различных климатических условиях; 

11) расширять представления обучающихся о праздниках (Новый год, День рождения, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники); 

12) расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта обучающихся. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

1) стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

2) поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 

способам проб, примеривания, зрительного соотнесения; 

3) развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 

цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление); 

4) знакомить обучающихся с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка; 

5) формировать у обучающихся операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков; 

6) учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 

также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 

педагогического работника, затем самостоятельно; 

7) учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон); 

8) развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и 
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сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных рядов; 

9) развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам 

(чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам); 

10) развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой); 

11) учить обучающихся сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

12) развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 

перечеркнутые, конфликтные изображения; 

13) развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх "Продолжи ряд", "Закончи ряд"); 

14) развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 

устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 

15) формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

16) обращать внимание обучающихся на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять 

признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

17) формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 

признаков, осуществлять классификацию; 

18) подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

1) осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, 

мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

2) совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 

запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, стабильность 

регуляции и контроля. 

Развитие внимания: 

1) развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 

2) развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 

посредством специально подобранных упражнений; 

3) развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

4) развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, 

трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Речевое развитие». 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по развитию 

речи 

Развитие импрессивной стороны речи: 

1) развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные с педагогическим 

работником действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

2) создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 

особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 

различными видами деятельности; 

3) развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с 

помощью куклы-помощника; 

4) в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей 

слов и высказываний; 

5) в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание обучающихся 

к изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний); 

6) проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, 

ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели 

состава слова; 

7) в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание обучающихся 

на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 

дочка - точка); 

8) работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

9) разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений; 

10) создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в 

активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, 

образных выражений, поговорок, загадок); 

11) привлекать внимание обучающихся к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 
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Стимуляция речевого общения: 

1) организовывать и поддерживать речевое общение обучающихся на занятиях и вне 

занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других обучающихся, фиксирование 

внимания ребенка на содержании высказываний обучающихся; 

2) создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 

отношение к другому ребенку как объекту взаимодействия; 

3) побуждать к обращению к педагогическому работнику, другим детям с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (то есть к использованию различных типов коммуникативных 

высказываний); 

4) обучение обучающихся умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок: 

1) закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

2) развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок; 

3) формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов; 

4) воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические структуры (ритм 

повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

5) совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости; 

6) развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

7) соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

8) следить за голосовым режимом обучающихся, не допускать голосовых перегрузок; 

9) формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью 

речи; 

10) развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

11) вырабатывать правильный темп речи; 

12) работать над четкостью дикции; 

13) работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности 

к звуковому анализу): 

1) поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 

различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток); 

2) развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины), нахождению и называнию звучащих предметов и 

действий, подражанию им (пылесос гудит - ж-ж-ж-ж); 

3) на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома), 

голосах животных, обучать обучающихся подражанию им; 

4) узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, 

балалайка, дудочка); 

5) учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко - тихо, длинно - коротко); 

6) учить обучающихся выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогический работником гласным звуком; 

7) учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными); 

8) учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук; 

9) учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий согласный в 

начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

10) знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков, учить 

обучающихся давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря: 

1) расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений 

об окружающей действительности, развитием познавательной деятельности; 

2) уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта обучающихся; 

3) формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных; 

4) совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях 

между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

5) формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 
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прилагательными; 

6) проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи: 

1) развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных 

и непродуктивных словообразовательных моделей; 

2) уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

3) развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями; 

4) формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых 

распространенных предложений различных моделей; 

5) закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения; 

6) работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций; 

7) развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

8) учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

9) развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово предложение, рассказ). Развитие связной 

диалогической и монологической речи: 

1) формировать умения участвовать в диалоге, побуждать обучающихся к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос - ответ); 

2) стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги - от 

реплики до развернутой речи; 

3) развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-

интонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения 

высказываний; 

4) работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 

картинок, различных фишек и схем); 

5) помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста 

или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

6) развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 

небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта; 

7) развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 

моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 

наглядно-графических моделей; 

8) в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 

практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

9) усиливать организующую роль речи в поведении обучающихся и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. Подготовка к обучению грамоте: 

1) развивать у обучающихся способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым для сравнения, выделения и обобщения явлений языка; 

2) формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-слогового состава 

слова с помощью фишек; 

3) учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной длины, 

учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой; 

4) учить дифференцировать употребление терминов "предложение" и "слово" с 

использованием условно-графической схемы предложения; 

5) упражнять обучающихся в умении составлять предложения по схемам; 

6) развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на условно-

графическую схему; 

7) учить обучающихся выражать графически свойства слов: короткие - длинные слова 

(педагогический работник произносит короткое слово - обучающиеся ставят точку, длинное 

слово - линию - тире); 

8) закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам; 

9) формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы; 

10) учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

11) развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму: 

1) формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: точки, 

штрихи, обводка, копирование; 

2) учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по образцу 
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и речевой инструкции; 

3) учить обучающихся копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов; 

4) учить обучающихся выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции; 

5) учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке; 

6) совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров предметов, орнаментов и 

сюжетных картинок: учить обучающихся срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

приобщению к 

художественной 

литературе 

Формирование элементарной культуры речевого поведения, умение слушать родителей 

(законных представителей), педагогического работника, других детей, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам: 

1) вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 

специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 

персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

2) читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 

обучающихся; 

3) направлять внимание обучающихся в процессе чтения и рассказывания на полноценное 

слушание, фиксируя последовательность событий; 

4) поддерживать и стимулировать интерес обучающихся к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после прочтения обсуждать и разбирать 

прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

5) использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие 

последовательность событий в тексте; 

6) в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 

различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 

роли в данном произведении; 

7) беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений; 

8) учить обучающихся передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ; 

9) учить обучающихся рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

10) вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по развитию 

детского творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов 

деятельности в ее продуктивных видах: 

1) формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами, 

2) организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их "узнавание" и называние с целью 

"опредмечивания", 

3) рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 

изображению и к себе как объекту для изображения; 

4) отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-

игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными 

высказываниями; 

5) побуждать обучающихся демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

6) развивать у обучающихся восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 

книгах; 

7) знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в 

совместной деятельности с педагогическим работником; 

8) учить обучающихся анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств; 

9) уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции; 

10) побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов; 

11) учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков (зимний 

пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

12) развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном рисунке, 

отражая структуру объекта; 
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13) развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

14) развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

15) развивать интерес обучающихся к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

лепки, из которых обучающиеся разминают, разрывают, соединяют куски теста, 

расплющивают, а педагогические работники придают затем этим кускам предметный вид, 

что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

16) развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки 

лепки; 

17) включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 

ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, "служит"); 

18) знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью 

аппликации; 

19) развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 

включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 

принципу повторности и чередования в процессе "подвижной аппликации", без 

наклеивания; 

20) уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать 

или сдвигать другой); 

21) совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или 

словесной инструкции; 

22) развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

23) использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для составления 

наглядной программы высказываний. 

Развитие воображения и творческих способностей обучающихся: 

1) побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно оценивать 

первые попытки участия в творческой деятельности; 

2) формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, 

организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; 

отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

3) учить обучающихся определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения; 

4) развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем агглютинации, 

гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

5) побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, изодеятельности 

(задания "Нарисуй волшебный замок", "Несуществующее животное", "Чудо-дерево"); 

предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

6) поддерживать стремление обучающихся к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

7) обогащать представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников; 

8) побуждать обучающихся изображать себя, окружающих; 

9) развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию деятельности при 

создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в коротких рассказах; 

10) стимулировать желание обучающихся оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием; 

11) закреплять пространственные и величинные представления обучающихся, используя 

для обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 

12) развивать у обучающихся чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

13) вызывать у обучающихся интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление обучающихся лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразительному 

искусству 

1) знакомить обучающихся с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно-прикладного искусства); 

2) развивать у обучающихся художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

3) закреплять знания обучающихся о произведениях русских художников, используя 

средства "музейной педагогики"; 

4) знакомить обучающихся с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 
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росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 

работы в процессе 

музыкальной 

деятельности 

1) организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

обучающихся со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, 

как подают голос животные; 

2) формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве 

сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать 

и называть его; 

3) привлекать внимание к темпу звучаний (быстро или медленно), силе звуков (громко или 

тихо); 

4) побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

5) создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки; 

6) привлекать к прослушиванию музыки, побуждая обучающихся к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

7) побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции; 

8) использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную деятельность 

как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего; 

9) формировать у обучающихся музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь); 

10) развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия разные музыкально звучащие предметы и игрушки; 

11) знакомить обучающихся с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру обучающихся, обогащать их 

музыкальные впечатления; 

12) развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий; 

13) расширять и уточнять представления обучающихся о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития обучающихся с ЗПР; 

14) привлекать обучающихся к музыкальной деятельности, то есть, элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане, к сольной и оркестровой игре на детских 

музыкальных инструментах; 

15) формировать эмоциональную отзывчивость обучающихся на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного настроения; 

16) развивать певческие способности обучающихся (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, соблюдая 

ее темп, ритм, мелодию; 

17) формировать разнообразные танцевальные умения обучающихся, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев; 

18) расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч; 

19) совершенствовать пространственную ориентировку обучающихся: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналам; 

20) учить обучающихся ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров; 

21) развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

22) учить обучающихся выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро - медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения под 

разную музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 

творчества в музыкальных играх; 

23) согласовывать музыкальную деятельность обучающихся с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и общества; 

24) стимулировать желание обучающихся эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

25) учить обучающихся понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 
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объяснять их словами; обогащать словарный запас обучающихся для описания характера 

музыкального произведения 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие». 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области "Физическое развитие" 

обучающихся с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, физического развития, формирования у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применения здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

обучающихся в процесс их физического развития и оздоровления. 

Задачи коррекционно-развивающей работы в образовательной области "Физическое 

развитие": 

• коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

• нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 

• развитие техники тонких движений; 

• коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

• коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

• пространственной организации движений; 

• моторной памяти; 

• слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

• произвольной регуляции движений. 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность в 

работе по 

формированию 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

1) знакомить обучающихся на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 

средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 

игровом оборудовании - для ног, рук, туловища); 

2) систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости обучающихся, расслабление гипертонуса мышц; 

3) осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности обучающихся; создавать 

условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к активным 

упражнениям и играм пассивных обучающихся (включать их в совместные игры, в 

выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам деятельности 

расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность; 

4) проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у 

обучающихся самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений ("сосулька зимой" - мышцы напряжены, "сосулька весной" - 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 

приёмы релаксации; 

5) проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование пяточно-

пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват ступнями, 

пальцами ног предметов); 

6) учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость достижения 

тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений 

(нагрузка должна не только соответствовать возможностям обучающихся, но и несколько 

превышать их); 

7) внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, 

упражнений, игр для обучающихся, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 

нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность 

или, наоборот, заторможенность); 

8) контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в процессе 

коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской деятельности, 

требующих активных движений (музыкально-ритмические занятия, хозяйственно-бытовые 

поручения); 

9) осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств физического 

воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 
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10) включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного аппарата, 

коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и коррекцию 

плоскостопия у обучающихся; 

11) объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в выполнении 

утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии педагогического работника); 

12) учить обучающихся элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

13) развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах; 

14) проводить игровые закаливающие процедуры с использованием полифункционального 

оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие бассейны), направленные на улучшение 

венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц; 

15) побуждать обучающихся рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

16) привлекать родителей (законных представителей) к организации двигательной 

активности обучающихся, к закреплению у обучающихся представлений и практического 

опыта по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 

направленность в 

работе по физической 

культуре 

1) создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность обучающихся (например, предлагать детям игровые 

задания: "пройди между стульями", "попрыгай как зайка"); 

2) использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств 

разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные занятия, 

физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, 

утреннюю гимнастику, "гимнастику" пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, 

подвижные игры на свежем воздухе; 

3) учить обучающихся выполнять физические упражнения в коллективе, развивать 

способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях; 

4) развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения тела во 

время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких модулей 

(конструкции типа "Ромашка", "Островок", "Валуны"); 

5) способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-

координированных движений; 

6) совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости; 

7) развивать точность произвольных движений, учить обучающихся переключаться с 

одного движения на другое; 

8) учить обучающихся выполнять упражнения по словесной инструкции педагогических 

работников и давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности 

из двух-четырех движений; 

9) воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений; 

10) формировать у обучающихся навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

11) учить обучающихся сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

12) закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера; 

13) закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

14) учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с набивным 

мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

15) продолжать учить обучающихся самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

16) учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, последовательность 

действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

17) включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков и 

развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение 

в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

18) совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных 

мышечных групп; 

19) стимулировать потребность обучающихся к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях (чувство 

пространства); 

20) формировать у обучающихся навыки выполнения движений и действий с предметами по 

словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с использованием 

вербальных средств; 
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21) стимулировать положительный эмоциональный настрой обучающихся и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них различные 

высотные и туннельные конструкции; 

22) развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать 

двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером музыкального произведения), 

23) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (обучающиеся 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал или один 

ребенок проговаривает, остальные выполняют или педагогический работник проговаривает, 

обучающиеся выполняют). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 

моторики 

1) дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса; 

2) развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагогического работника; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами 

обеих рук. 

3) развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 

разгибать каждый палец на руке; 

4) тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

5) развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 

предметов разной формы; 

6) применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении; 

7) развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 

действий; 

8) развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 

инструментов; 

9) развивать технику тонких движений в "пальчиковой гимнастике"; побуждать выполнять 

упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

10) формировать у обучающихся специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение, 

формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце; 

11) развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; 

12) учить обучающихся выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

13) развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 

пересыпать сыпучие материалы; 

14) учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы 

(если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем 

значение сигналов изменяют); 

15) развивать динамический праксис, чередование позиций рук "кулак - ладонь", "камень - 

ножницы"); 

16) учить обучающихся выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

17) учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 

застежек (липучки, кнопки, пуговицы). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

1) формировать базовые графические умения: проводить простые линии - дорожки в 

заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в 

тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

2) развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, 

повторяя изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

3) развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, 

используя трафареты, линейки, лекала; 

4) развивать графические умения и целостность восприятия при изображении предметов, 

дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

5) развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при воспроизведении 

образца из заданных элементов; 

6) учить обучающихся заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

7) развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, с 

учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета. 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляционной 

моторики 

1) развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические 

ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений; 

2) вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

3) формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью 

артикуляционной гимнастики; 
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4) развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии; 

5) формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через 

нос и рот; 

6) развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 

характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули щеки). 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики: 

1) продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 

компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 

выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 

движения по заданному признаку); 

2) способствовать развитию у обучающихся произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

3) при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия); 

4) развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 

активность; 

5) развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 

координации; 

6) формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар...); 

7) развивать у обучающихся двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

8) развивать у обучающихся навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений; 

9) учить обучающихся самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы; 

10) формировать у обучающихся устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

11) закреплять у обучающихся умения анализировать свои движения, движения других 

детей, осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

двигательных упражнений; 

12) подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 

выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

13) предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, 

побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(обучающиеся могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 

или же один ребенок, или педагогический работник, проговаривает его, остальные 

выполняют); 

14) учить обучающихся отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом. 

       

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно- 

педагогической работы с детьми: 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа пронизывает все 

образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 

работы определяется как с учѐтом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 

выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Формирование взаимодействия ребенка с людьми рассматривается в рамках ранней 

коррекционной помощи, выстраивания отношений близких взрослых со своими детьми. 

Основным требованием к организации взаимодействия взрослого с ребенком является 
личностно-ориентированный подход, учитывающий особые образовательные потребности 

ребенка, его возможности к педагогическому воздействию. 
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Социальное развитие и коммуникация 

Коррекционная работа начинается с обучения матери (или заменяющего ее близкого 

взрослого) положительным формам взаимодействия со своим ребенком. Важно научить мать 

подстраиваться под сигналы малыша, его основные категории эмоций (например, радость, 

грусть), но и под динамические качества чувств, витальные аффекты (переживание силы, 

мягкости или вялости поведения или события). 

Процесс взаимодействия совершенствуется: от эмоционально-личностного контакта 

постепенно перерастает в ситуативное деловое  сотрудничество, которое становится 

необходимым условием развития ребенка. В процессе сотрудничества ребенок усваивает 

способы приобретения общественного опыта, образцы поведения, овладевает 

определенными навыками и умениями, совершает мыслительные операции. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей 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. 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, ситуативно-

деловое, предметно-действенное); 

 - формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 

другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представление 

о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш 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. 

Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических 

навыков, становится умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих 

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

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

последующую его социализацию. 
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На протяжении всего периода обучения в дошкольной образовательной организации 

воспитатели работают над привитием детям культурно-гигиенических навыков. Воспитатели 

учат детей опрятности и правильному пользованию туалетом. Они следят за тем, чтобы дети 

были постоянно чистыми, опрятными, ухоженными. Дети учатся обращать внимание на свой 

внешний вид, овладевают способами приведения себя в порядок, усваивают конкретную 

последовательность действий для выполнения того или иного навыка. 

Формирование предметных действий, игры 

Специалист, проводящий данную работу, должен научить детей целенаправленным 

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

прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из коробки, 

открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли крышками, подбирая их по размеру и 

т. д. 

Проводится работа по формированию предметно-орудийных действий (держать 

шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых. Все это закладывает основы 

для возникновения у детей специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам 

детской деятельности. Предметная деятельность онтогенетически продолжается в 

формировании трудовых навыков, первичными из которых являются культурно-

гигиенические навыки. А расширение функциональных возможностей руки создает 

предпосылки для переноса усвоенных действий в новые обучающие ситуации. И ребенок 

начинает пользоваться кистью, фломастерами, клеем, ножницами и т. д. 

 

Познавательное развитие 

В данной образовательной области сосредоточены основные задачи работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка с умственной отсталостью. Развитие внимания и 

сенсорное воспитание служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки, формирование умения действовать методом проб и методом промеривания. 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов – ориентировочных реакций на зрительные, слуховые и тактильные 

стимулы, внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи и воображения; 

с другой – оно выступает фундаментальной основой для становления всех видов детской 

деятельности – предметной, игровой, продуктивной, элементарно-трудовой. 

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 детей 

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, т. е. к появлению образа-представления. Педагогам важно помнить, 

что с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) надо работать, 

не теряя с ними визуального и эмоционального контакта, создавая им возможность приобрести 

практический и чувственный опыт. 
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Занятия с младенцами 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 детей образов-представлений в 

рамках упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской 

деятельности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства 

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

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

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 

ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

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

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

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

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

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

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

активизировать эмоциональное отношение детей к самостоятельным предметным и 

предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым его самостоятельных 

действий. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в 

соответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у детей 

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.  

Математическое развитие 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 детей способов усвоения общественного опыта  (подражание, 

действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 

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

образцу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 

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

 познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

 развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, 

формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном 

развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи и 

зависимости в той или иной области. 
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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 детей в мир социальных 

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

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

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

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

формируются представления о функциональном назначении основных предметов, 

окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством  общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры 

речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по 

развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звуко-буквенный анализ 

слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области с 

детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию 

специфических речевых нарушений. 

Известно, что речевое развитие тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие нескольких 

ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций 

речи. Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении этих детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки 

закрепляются и совершенствуются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) различен. Но постоянное 

внимание взрослых к речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого 

ребенка, отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. 

Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных 

ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

самостоятельность, как в понимании речи, так и в ее воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

своего ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения с 

ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 

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

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

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

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

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

формирования у детей умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в 

подготовительной к школе группе, когда у детей имеются интеллектуальные и речевые 

возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

При обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости она начинается 

позже.  

И если подготовкой руки необходимо заниматься со всеми детьми, то детям с тяжелой 

степенью умственной отсталости звуко-буквенный анализ может быть недоступен на этапе 

дошкольного возраста. 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной 

коррекционной работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие. 

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической зрелости 

коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, 

либо задерживают. 

Умственно отсталый ребенок оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности 

коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком.  

У этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и навыков. 

Разнообразие форм хватания – от подгребания до пальцевого захвата – формируется только 

при непосредственном участии взрослого. При введении новых предметов и орудий с детьми 

проводят специальные занятия. При выполнении предметных ручных действий ребенок 

просто захватывает предмет без учета его функционального назначения и фиксированного 

способа употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных действиях 

ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, свойства и качества 

предмета, который захватывается или берется в руки. Именно формирование орудийных 

действий является одной из основных задач коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми детьми. 

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы хватания, 

сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, сформировать 

согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в отдельности. Овладение 

различными типами хватания – захват в кулак, хватание щепотью, противопоставление 

большого пальца всем остальным, использование «указательного захвата» (двумя пальцами – 

большим и указательным) – позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. 

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно расширяются и 

активизируются. Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми 

умениями и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет  возможность 

продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в конечном итоге 

гармонизирует личностное развитие. Работа по развитию у детей ручной моторики, 

зрительно-двигательной координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых 

и  кистевых движений начинается с первого года обучения. Целесообразно  оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней необходимо 

собрать разнообразный материал для упражнений по развитию ручной моторики: мозаики, 
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мелкий раздаточный материал, дидактический материал для формирования у детей навыков 

шнуровки, бинтовки, работы с различными видами вкладышей; рамки М. Монтессори, доски 

Сегена, пазлы и продукты для сортировки и нанизывания. Природный материал, собранный 

детьми во время прогулок также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание  и театрализованная деятельность 

Значимость эстетического развития для становления личностных качеств ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) очень велика. Именно в 

процессе музыкальных, художественно-ритмических занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок может проявить те индивидуальные возможности, которые не находят 

своего отражения на других видах коррекционно-развивающего обучения. Позитивная 

обстановка и образность выразительных средств на занятиях эстетической области 

позволяют создавать условия для регуляции детского поведения и общения, способствуют 

накоплению у детей собственного опыта успехов и достижений. Таким образом, 

эстетическое развитие способствует гармоничной социализации ребенка, формированию у 

него способов взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

Музыкальное воспитание является частью системы коррекционно-педагогической 

работы, проводимой с детьми раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью. 

Органично вписываясь в эту систему, а именно в ее эстетический блок, оно решает как 

собственно музыкальные, так и коррекционно-развивающие задачи.  

Музыкальные занятия проводятся два раза в неделю специалистом – музыкальным 

руководителем. Продолжительность занятия зависит от количества детей в группе и их 

возраста, а также от уровня подготовленности к восприятию музыки; эта продолжительность 

может варьироваться в пределах от 10-15 минут – в раннем детстве, до 20-40 минут – в 

дошкольном.  Музыкальное воспитание не исчерпывается только развитием и обучением 

ребенка на музыкальных занятиях. Музыка должна сопровождать жизнь ребенка в 

различные режимные моменты, на других занятиях, на прогулках, перед сном. Важно 

рассказывать родителям о музыкальных произведениях, рекомендуемых ребенку для 

домашнего прослушивания. Таким образом, в коррекционно-педагогический процесс 

включаются все взрослые, окружающие малыша: родители, воспитатели, педагог-

дефектолог, музыкальный руководитель.  

Основными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 

являются: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальных 

инструментах, использование аудиозаписи); 

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

содержание песен, показ взрослым действий, отражающих характер музыки, показ 

танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка со взрослым; 

- метод подражания действиям взрослого;  

- метод жестовой  инструкции; 

- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции взрослого. 

При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: 

регулярность проведения занятий; простота и доступность для восприятия детей 

музыкального материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям 

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

одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; 

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

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



88 

 

детских музыкальных инструментов и т. д.); активно-действенное и ярко эмоциональное 

участие взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

музыкальных занятий, праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие 

подразделы: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 

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

знакомые мелодии. 

Пение способствуют у детей развитию желания петь совместно со взрослым, 

пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, одновременно 

начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным 

голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и 

психофизическому развитию детей. В процессе освоения движений под музыку, дети учатся 

ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. На 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 взрослого, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на двух 

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

идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и 

поведение персонажей изображающих людей и животных. 

В процессе танцев у детей совершенствуется моторика, координация движений, 

развивается произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 

развиваются представления о связи музыки и движений.  

Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное 

удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей 

развивается умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и 

произвольная организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей 

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

музыкального ритма.  

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

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

межанализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие 

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

звучания, сыгранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде 

звукозаписи, активизирует умение детей дифференцировать звуковые характеристики и 

качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

Театрализованная деятельность вызывает у детей желание участвовать в 

коллективных формах взаимодействия, совместно со взрослым и сверстниками, включаться 

в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать 

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

элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В ходе 

подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей закрепляются умения 

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

речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 
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Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у детей 

скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становление 

самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 

положительных личностных качеств. 

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

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

Такое расписание позволяет педагогу-дефектологу участвовать в организации 

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

 

Ознакомление с произведениями художественной литературы 

Ознакомление с произведениями художественной литературы является важным 

направлением в коррекционно-воспитательной 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 детей осуществляется, прежде всего, при обучении 

рассказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных 

произведений с простым сюжетом. 

Первоначально взрослые воспитывают у детей эмоциональное отношение к речи и к 

рассказываемому тексту, что является одним из факторов успешного речевого развития. Это 

можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкальностью, 

повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для детей тем, что он ярко и 

эмоционально окрашен, сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. 

Перед педагогами стоит задача – вызвать положительное, эмоционально окрашенное 

отношение к речи взрослого, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в детском саду проводится работа над простым 

текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги учат детей сосредотачивать 

внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не 

мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения 

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

сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагоги 

раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, 

вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. 

Педагоги показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них 

положительные нравственные представления и черты характера, одновременно уча детей 

правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. Работа над художественным 

текстом строится в определенной последовательности: 

 рассказывание текста детям; 

 обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового 

театра; 

 повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 

 пересказ текста детьми по вопросам педагога; 

 пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

 пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 
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 беседа педагога по тексту и закрепление в сознании детей нравственных принципов 

и выводов, утверждаемых данным художественным произведением. 

Постепенно, по мере того, как дети овладевают навыками слушания и рассказывания, 

тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказки, 

короткие истории и рассказы.  

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является 

составление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися 

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

обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей 

в жизни детей группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачивает 

детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

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

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

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

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

овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами 

– вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в 

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

лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и 

языковые способности. 

В целях развития памяти и речи детей программа предполагает обязательное 

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

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

умственно отсталыми детьми над этим надо специально работать.  

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

 чтение художественного произведения педагогом; 

 работа над пониманием текста; 

 повторение текста детьми одновременно с педагогом; 

 повторение текста ребенком с подсказками педагога (в ситуации визуально-

тактильно контакта между ними); 

 повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает 

целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки 

должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие 

малыши»), содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, 

желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы 

повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы – рассказывание 

стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя.  

В процессе ознакомления детей с произведениями художественной литературы 

большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 

следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко 

художественные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных 

манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на 

протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной организации, 

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

чтением ребенку в семье и на досуге. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня 

развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 
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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. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. 

Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

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

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

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений   

и др.     

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

дефектологом и психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями по 

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

развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

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

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

об окружающем, на прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности и т. д. 

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

их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо активно 

привлекать детей к выполнению изображения вместе со взрослым (прибегая к совместным 

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

значимым для ребенка. 

В данном подразделе программы определены требования по формированию 

следующих видов продуктивной деятельности: лепка, аппликация, рисование, аппликацию, 

рисование и конструирование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для 

умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной 

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

ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы и величины. 

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

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

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в 

основу графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения 

аппликаций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

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

формируют у детей элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в 

ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематические занятия 
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рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

 В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию 

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

личности, поведения, общения и социализации. 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, 

связанный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми 

объектов.  

В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и 

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

способность преобразовывать предметные отношения различными способами – 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям 

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

Конструктивную деятельность у умственно отсталых детей необходимо формировать 

в ходе развития предметных действий, восприятия и подражательной способности. 

Выполняя действия по подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать 

простейшие постройки из кубиков, палочек, обыгрывать эти конструкции, называя их 

словом.  Педагог подводит детей к пониманию того, что постройки отражают реальные 

предметы. В ходе целенаправленного обучения у детей с нарушением интеллекта возникают 

элементы предметно-игровой деятельности, и они овладевают некоторыми игровыми 

действиями и умением выполнять постройки по подражанию. Условия сюжетно-

отобразительной игры способствуют развитию у детей интереса к конструктивной 

деятельности, а именно к процессу создания построек, к усвоению некоторых 

пространственных отношений между элементами конструкций и поделок.  В процессе 

создания построек дети учитывают особенности деталей строительного материала (высокий 

– низкий, длинный – широкий, большой – маленький и т. д.), познают пространственные их 

отношения («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом с кирпичиком»). Дети 

овладевают способами преобразования предметных отношений в процессе надстраивания, 

пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри них.  

На занятиях педагогу необходимо создавать условия для выполнением детьми одной 

и той же постройки из различного строительного материла: набором деревянных деталей, 

плоскими палочками, конструктором, напольным материалом, мягкими модулями. 

Систематическое целенаправленное обучение позволяет подвести умственно отсталых детей 

к овладению способами моделирования, к формированию стойкого интереса к этому виду 

деятельности. Необходимо стимулировать и поощрять   строительные игры детей в 

свободное от занятий время, помогать развертывать сюжет, использовать имеющиеся 

конструктивные умения, раскрывать возможность создания знакомых построек и их 

вариантов из разнообразных строительных наборов. 

Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других 

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

воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что 

отражено в примерной сетке занятий. 

Основной задачей воспитания детей 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 детей развивается восприятие, мышление, мелкая и общая 

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

происходит развитие речи у детей – они овладевают словами, называющими орудия, 

действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 
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грамматический строй речи, активизирует основные функции речи – фиксирующую, 

регулирующую, планирующую.  Обучение изготовлению поделок для игры из различного 

материала помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение 

ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную 

активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта 

формируются представления о мире профессий, дети начинают узнавать людей в униформе 

как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и 

одежды. Под влиянием педагогов у детей формируется уважительное отношение к людям 

разных профессий, а также к результатам их профессиональной деятельности. Сначала эта 

работа затрагивает близкий круг профессий – воспитатель, повар, дворник, шофер, затем 

профессии родителей и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, дети 

овладевают элементарными трудовыми навыками, характерными для людей изученных 

профессий. Таким образом, достигается единство представлений детей и их трудовых 

навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку 

данное единство лежит в основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

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

жизни, программа предлагается на два года обучения. 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагоги создают условия для проявления у детей эмоционального отклика на яркие 

по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, 

интересные картины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, 

пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением народных танцев. 

Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоционального восприятия 

ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагог организует 

наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание детей на ее 

красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными 

изобразительными средствами. Дети сначала под руководством взрослого, а затем сами 

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

 В работе с детьми эффективны «сотворчество» с взрослым, использование игровых 

приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или иного персонажа 

рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. 

Дети проявляют большой интерес к созданию коллективных композиций, при этом главное 

научить детей согласовывать свои действия друг с другом, они должны научиться находить 

свое место в общей работе.    

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или 

аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные 

возможности и реальные умения оперировать конкретными графическими образами и 

действия, использовать «неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное 

сочетание материалов.  

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла 

оказывается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под 

руководством взрослого, находясь в специализированной дошкольной образовательной 

организации, дети оказываются не способны создавать изображения по собственному 

замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех видов становления 

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

целенаправленного обучения на четвертом году пребывания в специализированной 

организации дети могут научиться создавать изображения сначала с использованием 

элементов замысла, а в последующем и по собственному замыслу.  
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Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство детей с 

нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование 

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

роль в становлении эстетического восприятия у детей играет развитие их художественного 

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

декоративно-прикладного искусства. В беседе педагог обращает внимание детей на 

эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или 

иная иллюстрация. Важно вести детей от позиции «нравится/не нравится» к обоснованной 

позиции, почему нравится, что привлекает внимание, какие чувства вызывает изображение и 

его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной 

категорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 

предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в 

благоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и 

сухостоев, в создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления детей о роли и месте изобразительного искусства в жизни 

человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 

выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Педагог должен знать, что ребенок с отклонениями в умственном развитии способен 

порой очень тонко почувствовать красоту природы, отреагировать неожиданным образом на 

понравившийся ему предмет декоративно-прикладного искусства,  оценить роль 

центрального  персонажа картины, радоваться скульптурным композициям, получать 

удовольствие от посещения музеев, театров и выставок. 

Вся целостная система эстетического воспитания способствует личностному 

развитию ребенка-дошкольника, усвоению норм правильного, адекватного поведения в 

общественных местах и последующей социализации ребенка в обществе. 

Эстетическое воспитание детей с нарушением интеллекта первые три года 

пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной организации 

пронизывает всю жизнь детей в группе, включаясь в различные методы работы педагогов и 

виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются специальные занятия, 

которые решают конкретные  задачи эстетического воспитания. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано cо здоровьесберегаюшими технологиями и 

направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 

коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование  

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни детей в семье и 

дошкольной образовательной организации. Содержание занятий по физическому развитию 

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

также отдельные закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия.  

Основной формой обучения детей движениям в дошкольной образовательной 

организации признаны занятия, проводимые инструктором по физической культуре (или 

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

занимают подвижные игры, которые широко применяются и на занятиях учителя-

дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность) и в ходе 

прогулок, проводимых воспитателем.  

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

В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 

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

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 
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координацию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия.  

Стратегия организации физического воспитания базируется на физиологических 

механизмах становления движений в процессе развития растущего детского организма. И в 

ходе утренней гимнастики в семье и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать 

детям основные виды движений в следующей последовательности: сначала движения на 

растягивание, в положении лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого 

приседа, на коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазание, бег) и к подвижным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 

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

ребенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий 

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

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

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

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

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

двигательной координации служит основой для становления типичных видов детской 

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

способствует повышению познавательной активности детей. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Общепризнанно, что здоровье является базовой потребностью человека. Говоря о 

здоровье ребенка важно учитывать, что оно имеет четыре составляющих: физическое, 

соматическое, психическое и духовное. При этом физическое здоровье создает основу для 

осанки, правильного развития статики, локомоций, роста и веса. Соматическое же здоровье 

обосновывает становление, развитие и функционирование всех систем организма, его 

внутренних органов. Психическое здоровье обеспечивает целостность восприятия 

окружающей действительности, адекватность реакций на ее предметы и явления, а также на 

отношения человека к себе и к окружающим его людям. Духовное здоровье включает в себя 

нравственный потенциал человека и обеспечивает сущностную составляющую его жизни. 

В этом направлении акцентирует внимание всех участников воспитательно-

педагогического процесса на углубленное внимание к соматическому здоровью 

подрастающего поколения и на отработку взаимосвязи в гармоничном развитии и 

взаимодействии всех указанных аспектов – физического, соматического, психического и 

духовного. Задача укрепления здоровья детей является значимым направлением для всех 

сотрудников детского сада в течение всего периода пребывания в нем ребенка. 

При создании условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

воспитанников детского сада, формируются у них представления о роли здоровья в жизни 

человека. Основное внимание уделяется формирование потребности быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни, владеть средствами сохранения и укрепления здоровья. Особенно эта 

работа значима для детей подготовительной к школе группе.  

Ответственность за организацию здоровьеукрепляющего воспитания и обучения 

лежит на руководителе дошкольной организацией. В первую очередь в детском саду 

создаются условия для полноценной реализации здоровьеукрепляющих технологий на 

основе подбора оптимальных режимов функционирования организации, создания 

необходимой материально-технической базы и подбора педагогических методов, 

направленных на формирование у детей представлений  о своем здоровье и привитие 

навыков его укрепления каждым ребенком.  Особую роль во внедрении 

здоровьеукрепляющих технологий в педагогическую практику играет профессиональное 

взаимодействие всех сотрудников дошкольной образовательной организации. Это касается 

педагогических охранительных режимов, организации детского питания и режима 

проветривания, соблюдение необходимых санитарно-гигиенических условий, повышения 

дыхательной и двигательной активности детей, учета индивидуальных особенностей 
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воспитанников, контроля за их состоянием здоровья, создания психологически комфортных 

условий воспитания и общения детей и взрослых. Проведение же специализированных 

занятий проводится с четвертого года обучения в соответствии с расписанием занятий по 

основным подразделам программы. Эти занятия проводятся воспитателем один раз в неделю. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

4. «Движение – основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

В направлении «Путь к себе» у детей закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и 

принимать свои физические, умственные возможности, сильные и слабые стороны  

личности. 

У детей закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в 

жизни человека; у них закладываются представления о целостности организма человека, о 

взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром.  

Общеизвестно, что ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, 

наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 

здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение взрослого с 

детьми создает основу для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему 

здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного 

реагирования на те или иные жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют 

укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 

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

своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за 

своим телом. 

В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» детей знакомят с основными 

средствами познания мира – зрением, слухом,  кожной и мышечной чувствительностью, 

обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений дети постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, 

фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, создаются специальные ситуации для 

накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает 

основы представлений детей о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в 

отношениях с окружающими людьми. 

У детей формируются представления о необходимости бережного отношения к 

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

навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей.  

При ознакомлении детей с направлением «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья» –происходит формирование представлений детей о единстве Человека и Природы. 

Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания 

дошкольниками значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов 

природы. Дети знакомятся и с другими биоритмами – сезонными и суточными изменениями, 

учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 

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

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

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

здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 

важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 
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Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. 

Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий детей знакомят с 

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

образом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же детей знакомят с 

необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Дети 

практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и 

развития остроты зрения. 

Воздух. Дети знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками 

контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюдение 

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

проветриваемом помещении становится для детей важным условием здорового образа 

жизни. 

Вода. Дети знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них 

закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни человека.  

Дети знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего 

организма. 

Содержание работы «Движение – основа жизни» – посвящено формированию у 

детей представлений о значении двигательной активности в жизни человека. Дети 

знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они 

учатся замерять свой рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, 

выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с 

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

овладевают комплексами упражнений для физкультминуток на занятиях, для утренней 

гимнастики. Дети практически овладевают комплексами утренней гимнастики, некоторыми 

приемами самомассажа и некоторыми приемами точечного массажа по А.А. Уманской, 

некоторыми приемами СУ ДЖОК-терапии. 

 Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест»– посвящена 

формированию у детей представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом 

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

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

культуры питания и поведения за столом.  

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

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

закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми 

зубами и деснами, органами пищеварения. 

 В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у 

детей представлений о возможностях традиционного, лекарственного и нетрадиционного 

оздоровления и лечения организма. Детей знакомят со случаями и жизненными ситуациями, 

в которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной 

медицинской помощи. 

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

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

детей формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных 

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

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

горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний 

у детей. 

В содержании «Здоровье – всему голова» работа направлена на закрепление у детей  

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

ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, 
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здоровом состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, 

алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и развитию организма. 

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

пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в 

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

время пожара, наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в ДОУ должно быть направлено на совершенствование духовного 

развития обучающихся, укрепление их физического здоровья и создание условий для 

обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального 

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

здоровый образ жизни и овладение правильными формами поведения в различных 

жизненных ситуациях.  

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья детей на весь период 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации: 

 1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития детей на базе 

педагогического охранительного режима, активного двигательного режима, соблюдения 

режима дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и 

экологической  среды.  

Примечание: в группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 

здоровья детей предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие 

предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования 

детей.  

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих 

потребностей  и расширение возможностей их практической реализации.  

3. Формирование у детей представлений о физических потребностях своего 

организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у детей практических навыков и приемов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

 

 

 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста обучающихся с 

ОВЗ, состава групп, особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей). 

Успешно решать данные задачи позволяет внедрение современных образовательных 

технологий в практику работы образовательного учреждения:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 игровая технология; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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 технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

 игровая технология; 

 технология «ТРИЗ»  

 образовательные ситуации 

 технология «Говорящая среда» 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях.   
Направления развития и образования детей 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

 

Занятия по физическому 

развитию 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование 

 Игры с правилами  

Создание коллекций 

Игра 

Создание коллекций 

Обсуждение. 

Рассказ.  

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

 Рассматривание. 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Художественное – эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной,  

классической, детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Совместное и индивидуальное музыкальное  

исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей   

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
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 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

   Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Специально подготовленные педагогами (учителем-дефектологом, 

воспитателем, музыкальным руководителем) занятия коррекционно-

развивающей направленности для детей с задержкой психического 

развития, учитывающие: программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности 

каждого ребенка.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

 

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с 

детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей.  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного 

опыта.  

 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие различные формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, поэтому 

необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и тех же 

условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно. Например, 

вместо инструкции «Составь рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: 

«Посмотри на эту картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму,  как утомления, так 

и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им особенно 

высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства собственной 

значимости, необходимого для формирования позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно выделить работу 

с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной 
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ранимостью, тревожностью, внутренней конфликтностью. Первые тревоги у родителей в 

отношении развития детей обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, 

и когда воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и тогда 

некоторые родители считают, что с педагогической работой можно подождать, что ребенок с 

возрастом самостоятельно научится правильно говорить, играть, общаться со сверстниками. 

В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает ребенок, необходимо 

объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать 

дальнейших нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей с 

ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР дети распределяются по подгруппам по результатам педагогической 

диагностики, исходя из  уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются  с 

учетом  динамики развития детей. 

 При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает 

проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе  

обследования нарушения развития ребенка.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

Примерная организация образовательной деятельности в течение учебного года: 

с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический период; 

с 01.10 – 31.05 – учебный период; 

с 01.06 – 31.08 – летний оздоровительный период. 
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Таблица 1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной  области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Таблица 2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной                                          области  «Познавательное развитие» 

Деятельность по реализации познавательного развития в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей с УО(ИН) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

-занятие 3 раза в неделю 

- развивающие и дидактические игры ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- самостоятельная деятельность ежедневно 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

Таблица 3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной                                                         области «Речевое развитие» 

Деятельность по реализации социально-коммуникативного развития в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей  с УО(ИН) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы ежедневно 

- игры ежедневно 

-чтение художественных произведений ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

- формирование навыков культуры еды ежедневно 

- формирование навыков культуры поведения ежедневно 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

- дни именинников по необходимости 

- этика быта, трудовые поручения ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми предметами – орудиями ежедневно 

Деятельность по реализации речевого развития в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей  с УО(ИН) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 

лет 
-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедне
вно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 
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Таблица 4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной                                                области «Художественно-эстетическое развитие» 

Деятельность по реализации художественно-эстетического развития в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей с УО(ИН) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

- восприятие художественной литературы и фольклора ежедневно 

- игровая деятельность ежедневно 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, природный и иной материал 

ежедневно 

- Конструирование (занятие) 1 раз в неделю 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

занятие 2 раза в 

неделю 

- просмотр театральных постановок 1 раз в неделю 

- праздники По годовому плану 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

2 раза в неделю 

Таблица 5 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной                                                        области «Физическое развитие» 

Деятельность по реализации физического развития в совместной деятельности педагога 

с детьми и самостоятельной деятельности детей с УО(ИН) 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей 5-6 лет 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). ежедневно 

- физкультминутки на занятиях ежедневно 

- физкультурные занятия 2 раза в неделю 

- прогулка в двигательной активности ежедневно 

-гимнастика после сна ежедневно 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) ежедневно 

- прием детей на воздухе в теплое время года. ежедневно 

- гигиенические процедуры (обширное умывание). ежедневно 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные 

ванны) 

ежедневно 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) ежедневно 

- беседы, дидактические игры, игровые ситуации ежедневно 

 

 
 

-подвижная игра ежедневно 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

- чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи занятие 1 раза в неделю 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

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

(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 Образовательной организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

педагогами 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 

ОВЗ  

В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями обучающихся, так как их родители (законные представители) 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству, так как только в 

процессе совместной деятельности Организации и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогических работников и крайняя корректность при общении с семьей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

Коллективные формы взаимодействия: 

 Групповые родительские собрания. Проводятся педагогическими работниками не реже 3-

х раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с родителям (законным 

представителям) задач, содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; решение текущих организационных вопросов. 

 "День открытых дверей" (проводится администрацией Организации для родителей 

(законных представителей) обучающихся, поступающих в Организацию в следующем 

учебном году). Задача: знакомство с детским садом, направлениями и условиями его 

работы. 

 Семинары, тренинги, педагогические гостиные - одна из форм повышения 

педагогической культуры родителей. Выступают педагоги, работники районного отдела 

образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и другие 

специалисты. Кроме того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям 

моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не 

только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и 

устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами. 

 Исследовательская и проектная деятельность. В процессе этой деятельности участники 

не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений. В процессе исследовательской или проектной деятельности участники 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Работа в проекте это и организация продуктивного общения всех участников образовательного 

пространства, т.е. это обмен мыслями, идеями, чувствами. 

 Проведение детских праздников и "Досугов" (подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты Организации с привлечением родителей (законных 

представителей). Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Индивидуальные формы работы: 

 Анкетирование и опросы (проводятся по планам администрации, педагогических 
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работников по мере необходимости). Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и 

его семье; определение запросов родителей (законных представителей) о 

дополнительном образовании обучающихся; определение оценки родителям (законным 

представителям) эффективности работы специалистов и воспитателей; определение 

оценки родителям (законным представителям) работы Организации. 

 Беседы и консультации специалистов (проводятся по запросам родителей (законных 

представителей) и по плану индивидуальной работы с родителям (законным 

представителям). Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей (законных представителей) 

местах (например, "Готовимся к школе", "Развиваем руку, а значит, и речь", "Игра в 

развитии ребенка", "Как выбрать игрушку", "Какие книги прочитать ребенку", "Как 

развивать способности ребенка дома"). Задачи: информирование родителей (законных 

представителей) об организации коррекционно-образовательной работы, информация о 

графиках работы администрации и специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: ознакомление родителей (законных представителей) с формами продуктивной 

деятельности обучающихся; привлечение и активизация интереса родителей (законных 

представителей) к продуктивной деятельности своего ребенка. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных детско-

родительских проектов (несколько проектов в год): Задачи: активная совместная 

экспериментально-исследовательская деятельность родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, электронной 

почты для родителей (законных представителей): Задачи: позволяет родителям (законным 

представителям) быть в курсе содержания деятельности группы, даже если ребенок по 

разным причинам не посещает дошкольную образовательную организацию. Родители 

(законные представители) могут своевременно и быстро получить различную информацию: 

презентации, методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим 

вопросам. 

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и психологической 

просвещенности родителей необходимо применение разнообразных форм работы. 

При работе семьями мы решаем следующие задачи: 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 

• формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности; 

• развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров; 

• развитие детско-родительских отношений; 

• совершенствование коммуникативных форм поведения; 

• формирование навыков адекватного общения с окружающим миром; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

воспитанников.  Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, 

интересам и потребностям родителей, возможностям педагогов.  
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Перспективный план работы с родителями группы №14 

 на 2024-2025 учебный год в группе 

 

Дата Тематика Форма проведения 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Поговорим о детях» 

«Правила в детском саду»,  

«Режим дня», 

«Внимание, дорога» 

«Давайте познакомимся» 

«Что обозначает моё имя?» 

Индивидуальные беседы, анкетирование 

Информация в уголок 

 

 

Родительское собрание  

Творческая работа 

О
к
тя

б
р
ь
 

«О развитии ребенка» (итоги мониторинга)  

«Мы живем в Красносельском районе»  

 «Осень золотая!» 

«Здравствуй, осень» 

«Игра в жизни ребенка» 

«Большая помощь маленькому другу» 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

«Сделаем мир чище» 

Индивидуальные консультации  

Информация в уголок 

Выставка поделок. 

Праздничное занятие 

Тематическое собрание, анкетирование 

Акция (помощь приюту) 

Акция 

Субботник 

Н
о
я
б

р
ь
 «Моя любимая мама»  

«День матери»  

«Давайте поиграем» 

«Игры на развитие памяти и внимания» 

Генеалогическое древо семьи 

Выставка детских рисунков 

Досуг 

Мастер-класс 

Информация в уголок 

Творческая работа 

Д
ек

аб
р
ь
 «Ребенок и его права» 

«Безопасный Новый год» 

Профилактика простудных заболеваний 

«Ёлочка, живи» 

«Новый год» 

Информация в уголок 

 

 

Выставка поделок 

Досуг 

Я
н

в
ар

ь «Зимние олимпийские виды спорта» 

Безопасность зимой 

«Играем в театр» 

О динамике развития детей 

Информация в уголок 

 

Мастер-класс 

Индивидуальные консультации 

Ф
ев

р
ал

ь
  «Это мой папа!» 

«Большая помощь маленькому другу» 

«Развиваемся, играя» 

«Наша служба и опасна, и трудна» 

Выставка детских рисунков 

Акция 

Мастер-класс 

Информация в уголок 

М
ар

т 

«Любимец семьи» 

Игры на развитие мыслительных операций 

«Праздник 8 марта»  

«Мамы разные нужны…»  

Выставка рисунков и фотографий 

Информация в уголок 

Досуг  

Фотоколлаж о профессиях мам 

А
п

р
ел

ь
 «Будь здоров», «Безопасность на улице» 

«Мусорная фантазия» 

Субботник 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

«Огород на подоконнике» 

Информация в уголок 

Выставка поделок 

Благоустройство площадки 

Акция 

Смотр-конкурс 

М
ай

 

«День Победы» 

«Мы живем в Санкт-Петербурге» 

«Игры нашего двора» 

«Такие разные игры» 

 «Безопасность летом» 

Выставка детских рисунков  

Информация в уголок 

Развлечения 

Презентация проекта 

Рекомендации, консультации. 

Участие родителей в проектной деятельности в течение всего учебного года 
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Наша группа уделяет большое внимание проектной деятельности.  Темы проектов 

планируются с учетом интересов детей, родители принимают активное участие в 

обсуждении темы, этапов проектов, а также в различных мероприятиях по реализации 

проектов в течение всего учебного года. 

В этом учебном году в нашей группе реализуется познавательный практико-

ориентированный проект «Такие разные игры». 

Актуальность: Дошкольное детство - важный этап в жизни каждого человека, 

определяющий дальнейшее его развитие, это период рождения личности, первоначального 

раскрытия творческих сил ребенка, становления основ индивидуальности. Важнейшим 

условием развития детей дошкольного возраста является освоение ими игровой 

деятельности. 

В последние годы многие ученые и практики с тревогой говорят о тенденции 

исчезновения игры из жизни детей, особенно в старшем дошкольном возрасте, об 

углублении противоречия между признанием роли игры в развитии ребенка дошкольного 

возраста и явным перевесом в сторону обучения детей. 

Культура игры в современном мире теряет свои позиции. Детство утрачивает смысл 

уникального возрастного периода, где подлинный источник развития живое общение и 

игра. Современный ребенок все реже включен в отношения сотрудничества, взаимовыручки, 

партнерства. 

Рынок игрушек насыщен всевозможными образцами, но, как показывают наблюдения, 

большая их часть ориентирована на индивидуальное пользование. Утрачивается передача 

традиций от старших детей – младшим, от взрослых – детям. Телевизор или компьютер ныне 

лучший друг ребенка, они формируют совершенно определенного взрослого. Получается, 

что современное общество ориентирует своих членов на индивидуальность. 

Поэтому педагоги нашей группы и выбрали тему «Такие разные игры». Мы хотим 

познакомить детей с разными видами игр и их правилами, привлечь родителей к проектной 

деятельности, подарить детям радость от совместной игры. 

Цель проекта: Способствовать сплочению детей и родителей в процессе совместной игровой 

деятельности. 

Годовой проект «Такие разные игры» на 2024-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

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: 

Дата Тема 

Сентябрь «Коммуникативные игры «Будем знакомы»  

Октябрь - ноябрь «Народные подвижные игры» 

Декабрь - январь «Театрализованные игры»  

Февраль - март «Дидактические игры» 

Март - апрель «Игры нашего двора» 

Май  Презентация проекта «Такие разные игры» 
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1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога.  

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. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

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

учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры 

не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную,  

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

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 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). 

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 педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 
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При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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 (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
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Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

 в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.   

Задача педагога - помочь ребёнку с ОВЗ определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой  ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, а педагог 

может решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Взрослым необходимо научиться 

тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и.т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получая 

от этого удовольствие. 

Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

• Познавательные занятия 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

• Наблюдение и труд в уголке природы 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
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• Самостоятельная деятельность детей 

• Поддержка детской инициативы проходит также через проектную деятельность, 

которая особенно поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

Образовательного учреждения и семьи.  

• Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно 

решить без плодотворного контакта с семьей.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала 

стремится к ее минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2) У ребенка 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 ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся 

поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, 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 ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 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 ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. 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, испытывают радость 

открытия и познания. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов. 

Технология комплексно-тематического планирования 
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Тематическое планирование  –  особая форма организации педагогической 

деятельности в детском саду, объединяющие все виды детской деятельности в течение 

определённого промежутка времени.  

Отличительной особенностью  комплексно – тематического планирования является 

то, что исследуемый «объект» рассматривается не отдельно, не обособленно, а в комплексе 

с другими предметами, явлениями, событиями, что способствует установлению причинно-

следственных взаимосвязей между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, 

роли человека и так далее. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Такой подход позволяет повысить 

познавательный интерес ребенка, способствует формированию у него целостного 

восприятия окружающей действительности и стимулирует развитие его интеллектуальных и 

личностных качеств. 

Данное комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

разработано на основе сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального 

компонента.  

Комплексно-тематический принцип отражает особенности  образовательной 

деятельности дошкольников с ОВЗ, поэтому позволяет достичь лучшего качества 

образования, более высоких результатов развития детей, создает условия для того, чтобы 

каждый  ребенок на своем уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных 

задач, участвовал в доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал 

адекватные возрасту учебные нагрузки. 

Вся работа проводится согласно комплексно- тематического плана  работы с детьми с 

учетом специфики  нарушения и специфики работы групп компенсирующей 

направленности. 

Тематическое планирование  работы  на 2024-2025 учебный год  

в группах компенсирующей направленности 

Месяц Неделя Темы 

Сентябрь 

«Детский сад» 

1 2-6 До свиданья, лето 

2 9-13 Моя Безопасность 

3 16-20 Наш детский сад 

4 23-27 Я и мои друзья 

Октябрь 

«Осень» 

1 30-4 Витамины-огород 

2 7-11 Витамины-сад 

3 14-18 Лес. Деревья 

4 21-25 Животные и птицы наших лесов 

5 28-2 Такая разная осень 

Ноябрь 

«Семья» 

1 5-8  Мой родной дом. Безопасность в доме 

2 11-15 Посуда. Продукты питания 

3 18-22 Братья наши меньшие 

4 25-29 Семья. День матери 

Декабрь  

«Зима» 

1 2-6 Зимушка - зима 

2 9-13 Зимующие птицы 

3 16-20 Одежда. Обувь.  

4 23-28 Новый год – семейный праздник 

Январь 

«Зима» 

 

1 1-10 Каникулы 

2 13-17 Зимние забавы. (Мониторинг) 

3 20-24 Зимние олимпийские игры 

4 27-31 Животные севера 

Февраль 

«Наша Родина» 

1 3-7 Путешествие на транспорте 

2 10-14 Наша Родина – Россия 

3 17-21 На страже Родины  

4 25-28 Кем быть? 
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Март  

«Весна» 

1 3-7 Весна. Мамин праздник 

2 11-14 Весна. Перелётные птицы 

3 17-21 Неделя детской книги 

4 24-28 Музыкальные инструменты 

Апрель 

«Мир вокруг нас» 

1 31-4 Спорт. Здоровый образ жизни. 

2 7-11 Космос 

3 14-18 Животные жарких стран 

4 21-25 Цветы  

5 28-30 ПДД  

Май  

«Родной край» 

 

1 5-8 День Победы 

2 12-16 Насекомые 

3 19-23 Город над Невой 

4 26-30 Лето красное 

Июль-Август 

«Лето» 

1 14-18 Юные экологи 

2 21-25 Цветы.  

3 28-1 Музыкальная неделя   

1 4-8 Неделя спорта 

2 11-15 Неделя здоровья 

3 18-22 Насекомые 

4 25-29 Неделя  путешествий 

Взаимодействие с социальным окружением. 

Сотрудничество с детским домом юношеского творчества. Оказание методической 

помощи в организации и проведении непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками, посильное участие в массовых праздниках и выставках декоративно- 

прикладного творчества. 

Сотрудничество с муниципальным образованием МО Константиновское. 

Проведение спортивных соревнований, выставок детского творчества, участие в массовых 

развлекательных мероприятиях. 

Сотрудничество с центральной районной детской библиотекой «Радуга» и семейной 

библиотекой «Биар».  Оказание методической помощи в организации работы с 

дошкольниками в восприятии художественной литературы. 

Сотрудничество с ГБУЗ № 91 для объединения взаимных усилий и возможностей в 

сфере медицинского обслуживания в дошкольном учреждении. Более подробно линии 

взаимодействия прописаны в договоре. 

Сотрудничество с детским домом юношеского творчества. Оказание методической 

помощи в организации и проведении непрерывной образовательной деятельности с 

дошкольниками, посильное участие в массовых праздниках и выставках декоративно- 

прикладного творчества. 

Взаимодействие с ЦПМСС Красносельского района СПб. Стороны осуществляют 

совместную деятельность в области диагностирования, образования и подготовки детей к 

дальнейшему их обучению. Комплектование и выпуск воспитанников  с ОВЗ осуществляет 

постоянно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ТПМПК), которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ТПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогической консилиума в ДОУ. 

Система взаимодействия образовательной и медико - восстановительной работы направлена 

на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям разных 

категорий нарушенного развития в освоении Программы. С целью построения единого 

образовательного пространства и совершенствования путей сотрудничества проводятся 

следующие мероприятия. 

• проведение обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 
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•  подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

•  участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей. 

 

 

2.8. Рабочая программа воспитания. 
Пояснительная записка  

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Образовательной 

организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления рабочей программы воспитания. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Общая цель воспитания - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для 

их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 

обозначенных в ФГОС. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возраста. На уровне 

Образовательной организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы, так как "целевые ориентиры адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста 

(до 8 лет). 
Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад  и воспитывающая среда  

Уклад — это совокупность основополагающих принципов и ценностей, на которых 

строится жизнь и деятельность в группе. Уклад учитывает традиции и ценности,  интересы 

участников образовательного процесса. Формирует у детей ценности воспитания 

(патриотизм, гражданственность, социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд 

и творчество, искусство и литература, природа) через разные формы взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Приоритетным в воспитательном процессе является: 

• совместные мероприятия,  коллективные дела группы детей через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

• партнерская работа с родителями, которая осуществляется через разнообразные формы 

работы; 

• культура поведения педагогов как значимая составляющая уклада. Педагог должен 

соблюдать нормы профессиональной этики и поведения. Педагог имеет право следовать 

за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики; 

• создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов; 

• педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива внутри 

одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе. 
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Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

  Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично сочетаются по цвету, 

стилю и материалам, из которых они изготовлены. Наша группа «Осьминожки» и поэтому во 

всем групповом помещении выдержан морской стиль (украшения, убранство, панно, 

игрушки, картинки). Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, 

обуславливался максимальным обеспечением условий для гармоничного развития ребенка и 

для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

Помещение группы разделено на несколько зон, что позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учетом детского 

восприятия. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает  принципу 

целостности воспитательного процесса. Для реализации программы воспитания имеется 

оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого-

возрастным, индивидуальным особенностям воспитанников и гендерному воспитанию.  

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития 

фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания 

дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. 

В библиотеке представлены книги в соответствии с программой. Книги подобраны по 

разделам -  авторские книги, произведения устного народного творчества, рассказы, сказки. 

Так же представлены портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстрации 

обновляются 1-2 раза в месяц. Новые книги выставляются в соответствии с программой и 

комплексно-тематическим планированием. 

Уголок сюжетно-ролевых игр создан для формирования ролевых действий, стимуляции 

сюжетно - ролевой игры, формирование коммуникативных навыков в игре, закрепление в 

игре примеров эмоционального, социального, речевого поведения. Сюжетно – ролевые игры 

соответствуют возрасту детей, расположены в коробках. 

В группе имеется уголок уединения. Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить приятные ощущения, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное 

послушать, подействовать с какими-то предметами, игрушками. Здесь же решаются вопросы 

правового и гендерного воспитания. 

Патриотический уголок «Моя Родина – Россия» способствует формированию 

патриотических чувств, знакомит детей с символикой нашей страны и города. Детям 

представлены фотографии достопримечательностей города, иллюстрации, игры, пазлы, 

составленные на основе известных детям зданий города. Имеется картотека стихов и загадок.  

Общности  

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми работниками 

Образовательной организации. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Профессионально-родительская общность включает работников и всех взрослых членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в Образовательной организации.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
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общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. 

Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения 

(«Кодекс этики и служебного поведения работников», разработан на основании положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации.): 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Содержание 

Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 

ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

своего народа; 

• организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

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

воспитания. 

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

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

• воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

• учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

• организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

• создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
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Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

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

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

• совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

• организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

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

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

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

• введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 



120 

 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

• формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

• формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

• включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

• Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

• показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

• воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

• предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

• собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 

и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

• учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

• воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

• воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

• воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

• выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

• уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

• формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание направлений воспитательной деятельности 

Основой реализации Программы воспитания являются примерные темы (праздники, 

мероприятия, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес. Каждая из тем в рамках направлений воспитательной 

работы представлена в соответствующем модуле: 

• Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

• Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

• Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

• Модуль «Традиции и праздники» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется рамках следующих 

направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

Нравственно-патриотическое воспитание рассматривается в программе как одна из 

важнейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Оно осуществляется во 

всех видах детской деятельности и предусмотрена во всех разделах основной 

образовательной программы и во всех возрастах. 

Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка  с первых лет жизни 

гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, Родине, 
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уважение к людям разных национальностей, государственной символике (гимну, флагу, 

гербу Российской Федерации). В процессе нравственно-патриотического воспитания у 

ребенка развиваются гуманные чувства, формируются 

этические представления, навыки культурного поведения, социально общественные 

качества, уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение 

дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки других детей. 

Система работы по нравственно – патриотическому воспитанию строится 

последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии с 

опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. Ежемесячно проводятся 

образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме. Каждый 

месяц рассматривается определённая тема.  

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Содержание модуля направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения к своему 

организму, овладению необходимыми гигиеническими навыками; у детей формируется 

уверенность в себе, появляется чувство удовлетворения от развивающейся ловкости, 

смелости, быстроты и красоты движений. Развивается самосознание ребенка, образ 

физического «Я» становится важным компонентом личностной культуры дошкольника. 

Важным моментом является ознакомление дошкольников с первоначальными 

сведениями об истории олимпийского движения древности и современности как достижения 

общечеловеческой культуры, что способствует формированию у детей интереса к занятиям 

физическими упражнениями и здоровому образу жизни. 

  Физическое развитие и культура здоровья реализуется посредством планирования 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; 

проведение режимных моментов  в соответствии с возрастом; проведение  мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима; осуществление  

педагогического наблюдения  за состоянием здоровья каждого ребенка и  своевременное 

информирование медицинского работника об изменениях в его самочувствии; создание в 

группе развивающей предметно-пространственной среду;  осуществление профилактики  

травматизма, обеспечение  охраны жизни и здоровья детей. 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Трудового воспитания дошкольников – это формирование всесторонне развитой, 

творческой личности с ярко выраженной индивидуальностью, обладающую такими важными 

качествами, как: ответственность, трудолюбие,  коммуникабельность,  толерантность,  

стрессоустойчивость;  личность, легко адаптирующуюся к окружающей среде, имеющую 

рационально организовывать и использовать свой потенциал.  

Трудовое воспитание и ранняя профориентация реализуется посредством: воспитания 

у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; приобщении детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Содержание модуля призвано обеспечить сформировать у детей умений и навыков 

трудовой деятельности и самообслуживания; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; перенос 

детьми знаний о профессиональной деятельности взрослых в самостоятельную игровую 

деятельность. Также большое внимание уделяется воспитанию трудолюбия, творческого 

отношение к труду, чувство долга и ответственности, честности, воспитание умения 

сотрудничать в коллективной трудовой деятельности, оказывать взаимопомощь. 

Выделяются следующие виды детского труда: 

• самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных 

потребностей); 
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• хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка); 

• труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду); 

• ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, 

коробок, пришивание оторванных пуговиц, петель, доступный ремонт игрушек и пр. 

Основными направлениями ранней профессиональной ориентации являются: 

• профессиональное воспитание (формирование у детей интереса к труду, трудолюбия); 

• профессиональное информирование (обеспечение детей информацией о мире 

профессий). 

Работа по реализации данного направления осуществляется через: 

• проведение различных конкурсов для детей, таких, как Дары осени, зимние фантазии, 

(конкурсное движение позволяет выявить одаренных детей, поддержать индивидуальные 

способности дошкольников, заинтересовать детей той или иной деятельностью). 

• проектная деятельность, так темой проекта может стать  «Семья профессионалов» 

(проектная деятельность позволяет двигаться по двум направлениям ранней 

профориентации: в проектах решаются задачи профессионального воспитания, проект 

обеспечивает детей информацией о мире взрослых) 

• сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают впечатления, умения, навыки, 

полученные на занятиях, экскурсиях и т.д. 

• проведение различных мероприятий по ранней профориентации дошкольников, которые 

представлены в виде знакомства детей с разными профессиями, реализация этих 

мероприятий системно вписывается в календарно-тематическое планирование. 

• создание банка различных видов информационных ресурсов по ознакомлению детей с 

профессиями: это и видео ролики, и мультфильмы, и литература, а также методические 

материалы. 

Модуль «Традиции и праздники» 

В группе постепенно складываются свои традиции, которые поддерживают 

работники, дети и родители и, благодаря которым формируется неповторимый уклад жизни 

Образовательного учреждения. Традиции являются основой воспитательной работы.. 

. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта воспитанников в коллективе других 

детей и взрослых. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре 

своего народа.  

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник в 

детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями 

сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми 

стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Образовательной 

организации. 
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада, в котором строится воспитательная работа. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Образовательной организации. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в процессе воспитательной работы: 

В проведении мониторинговых исследований: анкетирование, социологические и 

тематические  опросы.  

В создании условий: участие в субботниках по благоустройству территории; помощь 

в создании предметно - развивающей среды; оказание помощи в подготовке к различным 

мероприятиям 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической 

культуры, расширение информационного поля родителей: наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы), памятки, консультации, 

распространение опыта семейного воспитания, родительские собрания, официальный сайт 

организации, web-страницы в сети Интернет. 

В воспитательном процессе, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое образовательное 

пространство: дни здоровья, туризма, совместные праздники, развлечения, встречи с 

интересными людьми, семейные посиделки, участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах, акциях, мастер-классы, проекты. И иные формы взаимодействия, существующие 

в Образовательной организации. 

 События Образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это могут 

быть: проекты воспитательной направленности, праздники, общие дела, режимные моменты 

(прием пищи, подготовка ко сну и прочее), свободная игра, свободная деятельность детей. 

• Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в Образовательной организации. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в Образовательной организации можно отнести: 

• ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

• воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

• чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

• разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

• рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 
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• организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

• экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок, библиотек; 

• игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

• совместные спортивные, музыкальные и фольклорные праздники, тематические 

мероприятия, досуги и развлечения 

• проектная деятельность 

• консультации, беседы, анкетирование. 

• совместные детско-родительские мастер-классы, акции. 

• тематические конкурсы, выставки детско-родительских поделок и творчества родителей. 

• домашние совместные с детьми просмотры мультфильмов, видеороликов и социальной 

рекламы на рекомендованных сайтам, их анализ и обсуждение (источник ссылок- мет. 

рек. "Этнокалендаря") 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

Программа воспитания 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 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) включает оформление помещений, 

оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, игрушки. 

Предметно-пространственная среда: 

• отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

• включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

• отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Образовательная организация. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. 

• отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
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экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев 

труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены 

и сохранены в среде. 

• обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

• предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В воспитательную работу включено взаимодействие с социумом: работа с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, спорта, 

культуры; с семьями воспитанников ДОУ. 

ГБОУ СОШ  №285- участие в празднике, посвящённому Международному дню Земли, 

совместное открытие «Малых зимних олимпийских игр» 

С центральной районной детской библиотекой «Радуга» и Семейной  библиотекой «Биар»- 

участие в конкурсах, тематических мероприятиях 

С ФОК Красносельского района - участие  в районных спортивных соревнованиях «Папа, 

мама, я - спортивная семья», экскурсии на спортивные тренировки. 

С детским домом юношеского творчества- участие в массовых праздниках, конкурсах и 

выставках декоративно - прикладного творчества, посещение музея воинской славы  

ГОУ ДО  детский оздоровительно-образовательный центр Красносельского района Санкт-

Петербурга "Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности 

жизнедеятельности"- участие в конкурсах, тематических мероприятиях, соревнованиях. 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское- ежегодное участие в районном конкурсе «Мусорная фантазия» 

 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

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. 

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 
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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 (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Работа по патриотическому воспитанию строится таким образом, чтобы обеспечить решение 

следующих задач: 

• формирование интереса к истории своей семьи, родословной, истории города, села, где 

ребенок живет, чувства сопричастности к ним; бережного отношения, проявляющегося в 

делах и поступках; интереса к традициям семьи, города и желания им следовать; 

уважения к защитникам семьи и города и заботливого отношения к ним; 

• формирование интереса к народной культуре, духовной связи с родным народом; 

• воспитание высоких человеческих эмоций, которые лежат в переживаниях раннего 

детства; 

• формирование в ребенке национального духовного характера; 

• развитие способности замечать состояние окружающей природы и адекватно реагировать 

на него, потребности выразить свои эмоции, отношение к природе родного края в 

музыкально-поэтических образах, в творческо-продуктивной, игровой деятельности;  

• формирование бережного отношения к природе родного края; 

Система работы по гражданскому и патриотическому воспитанию строится 

последовательно, начиная с младшего возраста с поэтапным усложнением в соответствии с 

опытом детей, с учетом принципа развивающего обучения. Ежемесячно проводятся 
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образовательная и совместная деятельность детей и взрослого по каждой теме. Каждый 

месяц рассматривается определённая тема.  

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению 

детьми знаний. Причем темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, 

объем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность изучения.  

Технология комплексно-тематического планирования 

Комплексно-тематический план по патриотическому воспитанию 

Месяц Тема Старшая группа №14 

Сентябрь «Что в имени тебе 

моем» 

Формировать знания о том, что у каждого человека есть свое 

имя, которое отличает его от других людей; познакомить со 

значением своего имени. 

Октябрь «Мой родной 

Красносельский 

район» 

Познакомить с названием района, расположением мест 

общественного назначения, поговорить о любимых уголках 

района. 

Ноябрь «Генеалогическое 

древо» 

Уточнить и расширить представления детей о семье, с помощью 

родителей создать генеалогическое древо семьи, учить 

устанавливать простые родственные связи. 

Декабрь «Маленьким 

детям большие 

права» 

Формировать представления детей о своей принадлежности к 

человеческому сообществу. 

Уточнить и расширить знание детей по правовому 

воспитанию (право на имя, право на проживание в семье, право 

на жильё), познакомить с правом на охрану здоровья. Дать детям 

возможность «увидеть» свои права в произведениях 

художественной литературы. 

Январь «Олимпийское 

движение» 

Формировать представление детей об Олимпийских играх как 

мирном соревновании с целью физического и социально-

нравственного совершенствования людей, о видах спорта, об 

истории олимпийского движения. 

Февраль «Наша служба и 

опасна и трудна» 

Расширять представления детей о Российской Армии, о видах 

войск, о людях военных профессий. Стремление к 

совершенствованию своих физических качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость) Формировать первичные представления 

о профессии Спасатель - тяжелая работа, зачастую опасная и 

чрезвычайно сложная. 

Март «Культурное 

наследие России» 

Содействовать развитию интереса к русским традициям, 

обычаям, промыслам.  Познакомить с русским народным 

творчеством (игры, хороводы, колядки, песни и др.) Знакомство 

детей с традициями и обычаями, промыслами, художественным 

 творчеством, особенностями национальных костюмов народов. 

Воспитание у детей интереса и любви к русской национальной 

культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, 

к народным играм. 

Апрель «Широка страна 

моя родная» 

Формировать знание детей о стране. Познакомить с 

географической картой. Учить детей находить на карте России 

Месяц Тема 

Сентябрь «Что в имени тебе моем» 

Октябрь «Мой родной Красносельский район» 

Ноябрь «Генеалогическое древо» 

Декабрь «Маленьким детям большие права» 

Январь «Олимпийское движение» 

Февраль «Наша служба и опасна и трудна» 

Март «Культурное наследие России» 

Апрель «Широка страна моя родная» 

Май «Моя гордость – Санкт-Петербург» 

Июнь-июль\ июль-август «Россия – наше Отечество» 
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моря, озера, реки,  города, леса, горы. Знакомство с природой 

России, воспитание любви к природе родных мест, учить 

любоваться природой, бережно относиться к ней. Воспитывать 

толерантное отношение к людям разных национальностей,  

гордость за свой детский сад, сплоченность и дружбу в детском 

коллективе. 

Май «Моя гордость – 

Санкт-Петербург» 

Закрепить знания детей о родном городе, о гербе, о дне 

рождения города. Закреплять и расширять знания о родном 

городе, познакомить детей с достопримечательностями Санкт-

Петербурга, с его историческим прошлым и настоящим. 

Познакомить с именами великих людей  Санкт – Петербурга, их 

достижениями. 

Июнь-

июль 

\июль-

август 

«Россия – наше 

Отечество» 

Познакомить детей с государственной символикой: флаг, герб, 

гимн. Уточнить и систематизировать знания о столице России, 

формировать представления о Москве как о главном городе 

нашей страны. 

Формировать уважительное отношение к государственным 

символам. Развивать познавательную активность детей, интерес 

к истории российского государства и родного края. 

 

Комплексно-тематический план соответствует направлениям развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях: 

     Социально – коммуникативное развитие 
• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Познавательное развитие 
• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие 
• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Художественно – эстетическое развитие 
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
• Овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными, 

малоподвижными) 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

В работе с детьми разных национальностей необходимо акцентировать внимание детей 

на общность, на схожесть между ними, а не на различие, прививать интерес к различным 

культурам мира. 
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«Этнокалендарь Санкт-Петербурга» используется для организации тематических 

занятий, викторин и праздников, а также проведения предметных недель, национальных 

праздников. 

Формы проведения занятий: обсуждение листов Этнокалендаря (рассматривание  

иллюстраций); игровые технологии (викторины, ролевые игры и пр.); праздник, 

экспериментальная деятельность; учебные прогулки и экскурсии; исследовательская 

деятельность; просмотр и обсуждение спектакля, концерта. 

Описание форм, способов, методов и средств реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация задач по патриотическому воспитанию возможна при тесном 

взаимодействии специалистов. Работая планомерно и последовательно, каждый педагог 

использует те приемы и формы, которые наиболее приемлемы для конкретного ребенка с 

учетом уровня его индивидуального развития. 

Формы и способы организации деятельности по патриотическому воспитанию 

• Беседы, просмотр слайдовых презентаций; 

• Восприятие художественной литературы; 

• Наблюдение; 

• Экскурсии, встречи с интересными людьми.  

• Поисково-исследовательская деятельность; 

• Конкурсы, викторины; 

• Художественное творчество;  

• Игры, способствующие адаптации ребёнка в социальном мире, игры, 

обеспечивающие воспитание патриотических чувств (сюжетно- ролевые игры, 

подвижные игры, речевые игры, театрализованные, дидактические игры); 

• Решение проблемных ситуаций; 

• Целевые прогулки, экскурсии; 

• Использование полученных знаний и распространение полученного опыта;  

• Выступление перед воспитанниками других групп;  

• Тематические праздники; 

• Создание коллекций; 

• Участие в акциях; 

• Взаимодействие с социумом и др. 

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, 

которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания 

эмоциональной атмосферы.  

Режим совместной деятельности педагога с детьми– 1 раза в неделю по четвергам, во II 

половине дня. В течение месяца в разных видах детской деятельности, таких как 

двигательная, игровая, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкальная, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальным окружением 

Нравственно-патриотическое воспитание - основной стержень общей системы 

всестороннего развития личности, оно тесно связано с физическим, эстетическим, трудовым 

и умственным воспитанием. Патриотическое воспитание дошкольников осуществляется в 

самых различных сферах их жизни и деятельности, однако наиболее сильное влияние на 

формирование нравственных, патриотических чувств ребенок испытывает в семье.  

В процессе совместной деятельности родителей и детей воспитывается 

гражданственность. Чем больше у родителей и детей общих дел, увлечений, тем крепче 
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влияние взрослых на своих детей, значительнее сила их примера, прочнее контакты между 

старшим и младшим поколениями, успешнее воспитание. 

Знакомство детей с родной природой помогают им пережить чувство прекрасного, что 

является предпосылкой для восприятия идеи Родины. Детско-родительские отношения могут 

дать ключ к пониманию сущности патриотизма. 

Работа проводится в разных формах: 

• Совместные праздники и развлечения 

• Проектная деятельность 

• Консультации, беседы, анкетирование; 

• Совместные детско-родительские мастер-классы. 

• Тематические выставки детско-родительских поделок и творчества родителей. 

• Конкурсы и выставки. 

• Фоторепортажи  

• Домашние совместные с детьми просмотры мультфильмов, видеороликов и социальной 

рекламы на рекомендованных воспитателем сайтам, их анализ и обсуждение (источник 

ссылок- мет. рек. "Этнокалендаря") 

• Акции добрых дел «Большая помощь маленькому другу», «Смастерим кормушку своими 

руками», «Сбереги дерево» и т.п.  

• Совместно с родителями организованные спортивные, музыкальные и фольклорные 

праздники. 

• Совместное с родителями посещение выставок декоративно- прикладного искусства, 

музеев, библиотек.  

• Организованные экскурсии по городу к памятным местам 

• Оформление папок передвижек  

• Тематические мероприятия «День туризма», «День народного единства», «День матери», 

«День прав ребенка», «День конституции», «День толерантности», «Зимние 

Олимпийские игры», «День снятия Блокады»,  «Масленица», «День защитника 

отечества», « День здоровья», «День Космонавтики», «День Победы», «День семьи»,  

«День рождения Санкт-Петербурга» и т.п. 

В своей работе используем такие формы работы с родителями, в которых они 

выступают заинтересованными участниками педагогического процесса.  

       

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР.  
Для реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие обучающихся с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

 Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ЗПР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств;  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других обучающихся), стимулирование 

самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР, учитывая, что 

у обучающихся с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно 

нормативно не развивается. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 
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 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР.  

 Профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2 Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

обеспечивает реализацию Программы и создается для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

 содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки обладают динамичными свойствами 

- подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

 трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

 полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, чтобы стимулировать познавательную и 

речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

 безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учитывается 

целостность образовательного процесса в Образовательной организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной - все элементы ГПIРОС привлекательны, так, игрушки не содержат ошибок в 

конструкции, чтобы способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; 

приобщать его к миру искусства. 

Организация ППРОС построена таким образом, что дает возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности, с учетом национально-культурных и климатических условий. 

Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично сочетаются по цвету, 

стилю и материалам, из которых они изготовлены. Наша группа «Осьминожки» и поэтому во 
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всем групповом помещении выдержан морской стиль (украшения, убранство, панно, 

игрушки, картинки). Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, 

обуславливался максимальным обеспечением условий для гармоничного развития ребенка и 

для того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные эмоции. 

Помещение группы разделено на несколько зон, что позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учетом детского 

восприятия. 

В дидактической  зоне столы для занятий размещены в соответствии с нормами 

СанПиНа. Доска находится на уровне глаз детей.  Игры, материалы  и оборудование  

находится на открытых полках, в непосредственной  доступности.  В этой зоне размещены: 

уголок «Любознайка», уголок «Развивайка», логопедический уголок, книжный уголок, 

театралный уголок, уголок творчества, уголок конструирования, патриотический уголок, 

уголок экспериментирования, уголок природы.  Такое размещение связано с тем, что 

расположенные рядом столы и стулья позволяют использовать эти уголки, как в 

непосредственно образовательной, так и в свободной деятельности, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, 

развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 

воспитания дружеских взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. Она оснащена уголками и атрибутами для игр, 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой принадлежностью. В 

центре находится ковер – место сбора всех детей. 

В бытовой зоне располагается уголок дежурства, где формируются умения 

выполнять обязанности дежурных, воспитывается положительное отношение к труду, 

самостоятельность. Чтобы дети могли самостоятельно определять дежурных, мы создали 

картотеку с предметными картинками, которые каждый день выставляем в домике.   

 Также у нас в группе есть «Мокрая зона» для игр с водой, закаливания и умывания. 

В раздевалке группы  находятся индивидуальные шкафчики для детей, доска детского 

творчества. Здесь же расположена зона взаимодействия педагогов с родителями, в 

которой имеется стол,  информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы специалистов. 

Содержание ППРОС составлено с учетом образовательных областей и их 

содержания 
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Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

 

Для игр детей развёрнута с/р игра «Семья», (гостиная, спальня, кухня). Набор мебели, 

куклы, камин. Наборы посуды, бытовая техника. В контейнерах  имеются с/р игры: 

«Магазин» - отделы: посуда, фрукты, овощи, мебель, часы), Аптека»,  «Больница», 

«Почта», «Парикмахерская», «Ветеринарная клиника», «Отделение полиции», 

 «Мастерская по ремонту машин», Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Почта», «Аптека». 

Уголок 

дежурства 

 

Оборудование для уголка дежурства: передники и шапочки для столовой, клеёнчатые 

передники для работы в уголке природы, тряпочки по уходу за растениями. 

График дежурств в уголке природы, по занятиям, по столовой. 

 Алгоритм сервировки столов. 

 Алгоритм по уходу за растениями. 

Оборудование для ухода за растениями: 

 (палочки для рыхления почвы, лопатки, грабельки) 
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 Уголок 

безопасности 

 

Демонстрационный материал по  пожарной безопасности (плакаты, иллюстрации, 

картинки).  

Дидактические игры «Один дома», «Безопасность в природе» и т.п. 

Макет на ковролине «Улица». Аптечка «Первая помощь».  

Уголок «Светофорчик». Игры по правилам дорожного движения. 

«Пожарный щит»,  Ватно-марлевые повязки.  

Макет - ситуация «Безопасность зимой». 

Макеты домов, светофоры, дорожные знаки. 

«Пожарный щит» 
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Уголок 

«Всезнайка» 

Математические дидактические игры: Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Ко-

лумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Сложи 

картинку», «Счетные палочки Кюизенера», «Сложи узор»,  «Танграм», плакат 

«Цифры», Разрезные картинки,  мозаики, пазлы, игры-головоломки . Наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного материала разного вида; 

Тематические плакаты по лексическим темам. Плакаты по временам года.  Макет 

«Времена года». Картотека тематических плакатов «Наше тело», «Откуда хлеб 

пришёл». 

Игры: «Времена года», «Животный мир», «Растительный мир». «Узнаём живой мир», 

«Береги живое», «В лесу» «Сортировщик мусора», «Логический экран», деревянные 

пазлы,. 

Картотека комнатных растений. Календарь погоды, карты, атлас, глобус. 

Тетради «Рисуем по клеточкам», «Изучаем буквы», «Графические рисунки». 

Уголок 

конструиро-

вания 

 

Различные виды конструктора (деревянный, пластмассовый, напольный) с разными 

способами крепления, строительные наборы (деревянные, пластмассовые) 

конструктор мягкие модули, конструктор LEGO.  

Картотека схем по конструированию. Металлический конструктор со схемами. 

Для обыгрывания детских построек игрушки-персонажи (фигурки людей и 

животных), машинки. 

Уголок 

экспериментиро

вания 

 

 

Различные ёмкости для опытов, пластиковый коврик, халатики, нарукавники; 

природный материал, лупы, микроскоп, бинокль, компас) 

Д/игры  «Свойства», «Звук, свет, вода». Книги «Экспериментируем вместе», «Юные 

следопыты», «Это интересно» 

Коллекции ракушек, камней. 

Игра «Лаборатория» 

Картотеки опытов и эксперимен-тов.  

Коллекции (ракушек, камней, семян, тканей, сыпучих веществ). 

Уголок сенсомо-

торного развития  

 

 

Наборы геометрических фигур (цвет, форма, величина). Набор объемных тел. Наборы 

для плетения из резиночек, ленточек, ниток.  Различные шнуровки. Закрытые емкости 

с прорезями предметами - крупные пуговицы, фасоль, горох, косточки от счетов для 

нанизывания 

Наборы для вышивания, разные виды застёжек, шнуровок. Обводки букв, цифр. Игры 

на тактильные ощущения «Узнай на ощупь». 
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«Библиотека» 

 

 

Читальный зал, книги разложены по тематике (русские народные сказки, сказки 

зарубежных писателей, рассказы о животных и природе  и.т.п.). Книжки-малышки. 

Альбом с портретами писателей. 

Картотека читательских абонементов. Медиотека с аудио и видеодисками 

Логопедический 

уголок 

Картотека «Гимнастика для весёлого язычка», картотека игр на развитие речевого 

дыхания. Д/игры на развитие дыхания. Логопедическая игра «Ромашка». Настольная 

игра «Составь слово», лото «Звонкий-глухой» и т.д. Плакат «Буквы», настольная 

разрезная азбука. 

Мнемотаблицы для заучивания стихотворений. Картотеки пальчиковых игр, 

картотека речь с движением. 

Д/игры на образование грамматических форм слов. Картотека «Речь с движением». 

Речевая игра  «Компьютер» 

Алгоритмы-схемы для обучения рассказывания. 
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Уголок детского 

творчества 

 

 

Различные материалы для худ/продуктивной деятельности: краски (гуашь, акварель), 

кисти, цветные карандаши, фломастеры, цветная бумага, ножницы, мелки (восковые, 

сангина), пластилин, доски, стеки. Раскраски, трафареты, шаблоны. 

Альбом с репродукциями картин. 

Изделия народных промыслов (Дымково, Городец, Хохлома, Гжель) 

Д/игра «Занимательная палитра», «Умные руки», пособие «Учимся рисовать».  

Портреты художников, иллюстрации картин. Альбом разного вида бумаги. Мольберт, 

магнитная доска. 

Схемы смешивания красок. 

Музыкальный 

уголок 

 

 

Д/игры «Музыкальные инструменты», лото «музыкальные инструменты» 

«музыкальный кубик»,  

«Расскажите детям», «Три цветка». Альбом с изображениями музыкальных 

инструментов. 

Магнитофон, кассеты. 

Портреты композиторов, альбом «Наши песенки», музыкальная лесенка, клавиатура 

на картоне. Дидактический материал для праздников. 

Уголок 

театрализации  

 

Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, пальчиковый, настольный, театр 

масок, театр картинок, теневой, театр на магнитах, 

драматизация) по различным сказкам и произведениям. 

Деревянные фигурки. Маски героев. Костюмы. Оснащение для разыгрывания сценок, 

спектаклей.  

Уголок ряжения — в нем различные элементы костюмов, украшений и т.п. 

Шляпы, колпаки, короны, чепчики, платки, кокошники. 

Настольная игра – ходилка «Путешествие по сказкам К.Чуковского (поле, фишки, 

кубик) 
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Физкультур-ный 

уголок 

Дидактический демонстрационный материал (иллюстрации разных видов спорта). 

Д/игры «Команда чемпионов», «Виды спорта»,  «Поймай рыбку», разрезные картинки 

«Разные виды спорта».  Спортивный инвентарь:  кегли, скакалки, обручи, мячи 

разных размеров (резиновые, пластмассовые, тряпичные), бадминтон, флажки, 

веревочки.  Массажные мячи, коврики для профилактики плоскостопия; игры: 

детский дартс, мишени для метания, «Городки», «Кольцеброс»; 

Схемы комплекса утренней гимнастики. Иллюстративный материал «Олимпиада», 

кубки, вымпелы. 

Спортивный календарь. Макет «Футбольное поле». 

Картотека подвижных игр 

«Я и мой  

организм» 

 Плакаты «Витамины» , «Строение тела человека». 

Настольная игра «Валеология, или Здоровый малыш. Часть 1, 2» 

Гимнастика для глаз (схема), 

Точечный массаж. Энциклопедия. 

Д/игр «Я и мой организм», «Пирамида здоровья» Плакаты: «Витамины для 

спортсменов», «Вредно – полезно». 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается педагогами, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  и  служащих,  

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» и в 

профессиональных стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»,  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Образовательной организации, то есть времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет участия в мониторинге 

освоения Программы (педагогический блок), адаптации рабочих программ и развивающей 

среды к образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ, совместной со специалистами 
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реализацией задач коррекционно-развивающего компонента Программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента Программы воспитатели реализуют 

в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 

деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 

режимом. Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу 

с детьми во второй половине дня. По заданию специалистов воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в 

форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 

взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 

программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с ОВЗ.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Для обеспечения единства в 

работе всех педагогов и специалистов используется следующая модель: 

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

педагогом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения 

Программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание Программы. Специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов Программы, по которым они непосредственно проводят 

работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны 

знать содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с 

музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им 

стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 

ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 

специалисты.  

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Группа  расположена на первом этаже. В группе  предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда  создана в соответствии с возрастом и уровнем развития 

детей,  а также с учётом полоролевой специфики. Помещение группы обеспечено детской и 

игровой мебелью, соответствующей возрасту детей. Группа оснащена игрушками, игровым 

материалом и дидактическими пособиями, методической и художественной литературой  для 

развития детей в различных видах детской деятельности. Материально-техническое 

оснащение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Групповое помещение оборудовано: 

 Приёмной-раздевальной 

 Групповой-игральной-столовой-спальной 

 Туалетной комнатой 

 Буфетной 

Помещения группы обеспечены детской и игровой мебелью, соответствующей возрасту 

детей. Группа оснащена игрушками, игровым материалом и дидактическими пособиями, 
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методической и художественной литературой для развития детей в различных видах детской 

деятельности. 

Методическое обеспечение 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Иванова Г.П.., «Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально-нравственной 

сферы у дошкольников», М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 88с. 

Заряна и Нина Некрасовы.- «Что нужно, чтобы жить дружно?» Игры, веселые идеи и 

развлечения для мам, пап и детей. М.: Эксмо, 2008. 

Баряева Л.Б. «Коррекцонная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде: программно-методический комплекс»,– СПб.: КАРО, 2006- 207 с. 

Баряева Л.Б., Зарин А..- «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития» Учебно-методическое пособие,  СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена; Изд-во «СОЮЗ»,2001  

Галанов А.С. Я иду в детский сад. Пособие для родителей и воспитателей. – Москва: 

Школьная Пресса, 2002. 

«Работа детского сада с семье»,  Осипова Л.Е.,М.: «Издательство Скрипторий» 2003  

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие.- М.: Педагогическое общество России, 2005.- 80с. 

«Игры для гиперактивных детей»/– Ростов н/Д: Феникс, 2011 – (Мир вашего ребенка). 

А.Е. Кузнецова. 

Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей». Система развивающих занятий 

для детей 6 лет». - М.: Гном - Пресс, 1999. 

Алямовская В.Г. и др. Беседы о поведении ребенка за столом.- М. Т.Ц Сфера, 2009. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем плохом поведении.- М.: Т.Ц Сфера, 2009.- 96 с.-

(Вместе с детьми). 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В.,Воронова А.П.,Нилова Т.А. Азбука общения: 

Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и свертниками. ( Для детей от 

3 до 6 лет.)- «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.-384 с. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию», Творческий центр «Сфера» 

ОО  «Познавательное  развитие» 

 Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. Жизнь вокруг нас. Экологическое воспитание 

дошкольников: Учебно-методическое пособие- Ярославль: Академия развития: 2003.- 

112с.- (Жизнь вокруг нас) 

Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 лет.- М. Т.Ц 

Сфера, 2009.- 144с.-(Вместе с детьми). 

Баряева  Л.Б.,  Гаврилушкина  О.П. Игры-занятия с  природным  и  рукотворным  

материалом: Методическое пособие. - СПб: Союз, 2005. 

И.В. Чумакова Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта: М.: Гуманит. Изд центр ВЛА- ДОС, 2001. 

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации.- М.: Т.Ц Сфера, 

2009.- 96 с.-(Вместе с детьми). 

 Комарова Л.Д. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению 

математике детей 5-7 лет. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.- 64 с. Скоролупова О.А. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Вода».- 2-е изд.- М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2003.- 96 с.: ил. 

Софер М.Г.  Занимательно о погоде. Санкт-Петербург 2001. 

Носова Е.А. ,Непонящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. Издание 2-е, 

исправленное и дополненное. Санкт-Петербург «Детство –Пресс» 2006г. 

Н. В. Нищева Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5 и с 5 до 6 лет). – СПБ.: ООО «ИЗД. ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

– 448 
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Михайлова З.А.,Бабаева Т.И.,Кларина Л.М.,Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников.-Спб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.-160с. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. 

Досуг.- «Издательство Скрипторий 2003»,2005.-88с. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для 

воспитателей и родителей.-СПб.:Паритет,2008.-288с. 

 Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателя дет. сада. 2-е 

изд., доп.- М.: Просвещение, 1997.- 175 с. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа.)- М.:  

.- «Издательство Скрипторий 2003»,2008.-112с. 

Математика в детском саду. Подготовительная группа.- М.: Мозайка- Синтез, 2001.- 

160стр.: илл. 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Зима». М.: 

« Издательство Скрипторий 2000», 2003.- 96с.: ил. 

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. Программа для детского сада и 

не только.- СПб.: Речь;М.:Сфера,2012.-128с. 

Иванова Т.В. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Подготовительная 

группа. / Сост. Т.В. Иванова.- Волгоград: ИТД «Корифей». 96с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Т.Ц Сфера,2009.- 

80 с.- (Вместе с детьми). 

 Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.- СПб.: 

«ДЕТСТВО-Пресс», 2004.- 144с. 

Баряева Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития: Монография.- СПб.: НОУ « СОЮЗ»,2005.- 200с.. 

Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду. Сценарий 

занятий.- М.: Т.Ц Сфера,2003.- 144с.  ( Серия «Программа развития»). 

 Т.А.Шорыгина «Беседы о русском лесе» Творческий центр «Сфера» 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий» 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» 

Творческий центр «Сфера» 

Бехметьева Е.А. «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к культурному 

наследию Санкт-Петербурга» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

ОО «Речевое  развитие» 

Приобщение детей к художественной литературе. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009 . 

Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 (4-5, 5-7) лет. / Под редакцией В. В. 

Гербовой, М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005. 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста. / Под редакцией  

Р.И.Жуковской, Л.А.Пеньевской.  – М.: Просвещение, 1991. 

Хрестоматия по детской литературе. / Под редакцией М.К.Боголюбской, 

А.А.Табенкиной. – М.: Просвещение, 1975 . 

Подрезова Т.И. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. 

Патриотическое воспитание. /- М.: Айрис- пресс, 2007.-128.- (Дошкольное воспитание и 

развитие). 

Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет: Пособие для воспитателей детского 

сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др.-М.:Издательство Оникс, 2006.-352с. 

Первая школьная энциклопедия. Родная литература.Хрестоматия по внеклассному 

чтению для начальной школы. Том 1.- Москва «Росммэн»,2009. 
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Первая школьная энциклопедия. Родная литература.Хрестоматия по внеклассному 

чтению. Том 2.- Москва «Росммэн»,2009. 

Расскажи мне сказку. Литературные сказки для детей. Книга для воспитателей детского 

сада, Составитель Э.И. Иванова. –М.: «Просвещение» 2003.  

Маршак С. Петрушка-иностранец. Сказки для чтения и представления.- Кишинев. 

Литература артистико.2009. 

1000 загадок. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль. Академия 

развития.2005. 

ОО  «Художественно – эстетическое развитие» 

 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. Игры и занятия с природным и рукотворным 

материалом: Методическое пособие. – СПб.: НОУ «СОЮЗ», 2005.- 103 с. ( Сер. « Игры 

для детей проблемами в развитии») 

Давыдова Г.Н. Пластилинография- 2.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.   

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки.- М.: Айрис-пресс, 2007.- 144с.: цв. ил.- 

(Внимание: дети!). 

Штейнле Н.Ф. Изобразительнаядеятельность. Разработки занятий. Старшая группа.- 

Волгоград: ИТД «Корифей». 112с. 

Малышева А.Н., Ермолавева Н.В. Аппликация / Художники Е.А Афоничева, В.Н 

Куров.- Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2004.- 144с.: ил.- (Детский 

сад: день за днем). 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.- 

160с.: (Библиотека программы «Детство»). 

Колдина Д.Н. аппликация с детьми 5 -6 лет. Конспекты занятий. — М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010. — 56 с.: 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5 -6 лет. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2010. — 43 с.; 

Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр- творчество- дети». 

Пособие для воспитателей, педагогов дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов.- 3-е изд., испр. И доп.-М.: АРКТИ, 2002.- 208 с.: ил.-

(Развитие и воспитание дошкольника). 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Поделки из бросового материала.- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2006. –80с. 

ОО «Физическое развитие» 

Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Методика проведения подвижных игр._ М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Бабенкова Е.А. Как сделать осанку красивой, а походку лёгкой. –М.:ТЦ Сфера, 2008.-

96с.(Здоровый малыш). 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет / 

Художник Е.А Афоничева- Ярославль : Академия развития, Академия Холдинг, 2003.- 

144с. Ил.- (Развивающее обучение. Практические задания). 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам.- М.: Т.Ц Сфера, 2003- 88с. 

Максимова В.Н. Здоровый дошкольник. Учебно-методическое пособие.- СПб, 2000г. 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет - 

Ярославль «Академия развития» 2002.  

Нищева Н.В.  Картотека  подвижных  игр,  упражнений,  физкультминуток,  пальчиковой 

гимнастики. – СПб: Детство-Пресс, 2008. 

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка.-М.: Аркти, 2000. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Картушина М.Ю.Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. –М.: ТЦ Сфера, 

2007. 
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С.Е.Шукшина Я и мое тело. Методическое пособие.- М.: Школьная пресса, 2004. 

 

3.5. Примерный режим и распорядок дня 

Особенности организации режимных моментов 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непрерывная образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования:  

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных 

средств обучения; 

 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

Режим дня может корректироваться в зависимости от вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года и  соответствует: 

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания  от 28.01.2021; СанПиН СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27 

октября 2020 г. 

 

 

Режим дня в холодный период 

в старшей группе компенсирующей направленности №14 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа воспитателя с детьми, родителями, 

термометрия, самостоятельная деятельность 
8.00 – 8.20 

Туалет, подготовка к утренней гимнастике 8.20 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка к завтраку 8.35 – 8.40 

Завтрак 8.40 - 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.00 

Самостоятельная деятельность (двигательная, игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, восприятие 

художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование) 

10.00 – 10.40 

Второй завтрак  10.40 – 10.45 

Подготовка к прогулке 10.45 - 10.55 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность) 
10.55 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25 – 12.35 
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Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.50 – 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.25 

Подъем, туалет, закаливающие процедуры,  15.25 - 15.35 

Подготовка к полднику 15.35 - 15.40 

Полдник 15.40 - 15.50 

Самостоятельная деятельность (двигательная, игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная, восприятие 

художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование), развивающая, досуговая деятельность, восприятие художественной 

литературы либо занятия 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке 16.20 - 16.30 

Вечерняя прогулка (игры, наблюдения, труд), уход домой 16.30 – 18.00 

 

Режим дня на летний период  

в старшей группе компенсирующей направленности №14 
Организуемая деятельность с детьми 

Время 
В хорошую погоду В плохую погоду 

Прием детей на участке. Осмотр, беседы о 

самочувствии детей. Игры средней подвижности, 

спортивные упражнения, занятия по интересам 

/рисование, игры с песком, рассматривание книг…/. 

Индивидуальная работа с ребенком /развивающие 

игры, упражнения/. 

Прием детей в группе. 

Развивающие, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры по выбору и 

организуемые воспитателем 
8.00-8.15 

Утренняя гимнастика на улице Гимнастика в физкультурном, музыкальном 

зале. 
8.15-8.25 

Возвращение с улицы. Гигиенические процедуры /туалет. Подготовка к завтраку /дежурство/. 8.25-8.40 

Завтрак. 
8.40-8.55 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку Самостоятельные игры по интересам 8.55-9.10 

Второй завтрак  10.40-10.50 

По расписанию со специалистами на улице: занятия 

по физическому и художественно-эстетическому 

развитию 

Проводятся в залах, увеличивается 

продолжительность на 10 минут. 9.10-12.10 

Прогулка. Организация деятельности на улице: 1. 

Оздоровительные, закаливающие процедуры / 

солнечные ванны до 11.00, воздушные ванны в 

движении, игры с водой с плавающими игрушками, 

брызгалками/ Организация питьевого режима 2. 

Организуемая, частично организуемая, 

самостоятельная игровая деятельность /подвижные, 

спортивные, хороводные игры; сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные, развивающие, конструктивные, 

строительные с песком/. 

3. Развивающая деятельность: наблюдения в природе, 

труд в природе; спортивные упражнения, задания на 

развитие основных движений; знакомство с 

художественной литературой, художественно-

продуктивная /рисование – мелки, карандаши, 

краски; лепка, конструирование из бумаги, 

природного материала, плетение и т. д 

На время прогулки максимально 

используются свободные помещения: 

физкультурный и музыкальный залы для 

проведения игр большой подвижности, 

спортивных соревнований, эстафет, 

ритмопластики;  

для наблюдений – уголок природы; 

организация художественно-продуктивной 

деятельности. Возможно деление детей на 

подгруппы с подключением помощника 

воспитателя или интеграцией детей из 

разных групп под руководством одного 

воспитателя в конкретном помещении. 

9.10-12.15 

Возвращение с прогулки: мытье игрушек, туалет, 

гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

Возможен более ранний переход к 

гигиеническим процедурам и к обеду на 

10 –15 минут. 

12.15-12.35 

Обед. Гигиенические процедуры  12.35-12.45 

Закаливающие процедуры: босохождение по массажным дорожкам. Подготовка ко сну. 12.45-12.55 

Дневной сон с широким доступом воздуха без маек. В холодную, ветреную погоду при закрытых 

окнах. 
12.55-15.25 

Подъем детей в индивидуальном режиме /туалет, умывание, воздушные процедуры с комплексом 

упражнений на профилактику плоскостопия и осанку, ритмопластика, бодрящая гимнастика 

Одевание, причесывание.  

15.25-15.35 

Подготовка к полднику. 15.35-15.40 

Полдник. Гигиенические процедуры /полоскание рта/. 15.40-15.50 

Туалет, подготовка к прогулке. 15.50-16.20 

Досуг – 1 раз в неделю: спортивный, музыкальный, 

театрализованный, интеллектуальный, 

литературный… 

Организация совместной игровой 

/театрализованной, сюжетно-ролевой/ 

деятельности, беседы. 

16.20-17.00 
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Вечерняя прогулка. Организация игровой, 

развивающей деятельности с детьми. 

Самостоятельные игры по интересам. Беседы и 

консультации с родителями. /Вынос 

информационных стендов на участок/ 

Самостоятельные игры детей по интересам. 

Индивидуальная развивающая деятельность 

с детьми. 16.20-18.00 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Режим двигательной активности детей 

в старшей группе компенсирующей направленности №14 
 

№ Вид двигательной активности. Время проведения 

1. утренняя гимнастика (в группе, в физкультурной или  

музыкальном зале ) 

ежедневно  10 минут (5 раз в неделю) 

2. физкультминутки, пальчиковая гимнастика ежедневно во время статических 

занятий 2 минуты (5 раз в неделю) 

3. занятия по физическому развитию (в физкультурном зале) 3 раза в неделю по 25 минут 

4. занятия по художественно-эстетическому развитию 2 раза в неделю по 25 минут 

5. динамические переменки между занятиями ежедневно 10 минут (2 раза в день) 

6. гимнастика после сна с воздушными ваннами и босохождением ежедневно 5 минут (5 раз в неделю) 

7. свободная самостоятельная двигательная деятельность детей 

(подвижные игры и физические упражнения на прогулке, в 

группе) 

ежедневно не менее 20 минут в 

течение дня 

8. игры с элементами спорта (в группе, в физкультурном зале, на 

улице) 

1 раз в неделю по 10 минут 

9. физкультурный досуг(в физкультурном зале) 1 раз  в месяц по 25 минут 

10. эстафеты, соревнования(в физкультурном зале, на прогулке) 2 раза в неделю по 10 минут 

11. спортивный праздник(в физкультурном, музыкальном зале) 1 раз в сезон 50минут 

12. пешеходные экскурсии, походы в лесопарк, по микрорайону 1 раз в 2-3 месяца по 25-60 минут 

13. передвижение по лестнице в течение дня выход на прогулку, в музыкальный 

зал, физкультурный зал (10 минут) 

 

Учебный план 
№ 

п\п 

Образовательные области Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

месяц 

Количество часов в 

год 

1 Познавательное развитие 1 час 15 минут 5 часов 45 часов 

2 Речевое развитие 50 минут 3 часа 20 минут 30 часов 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

2 часа 5 минут 8 часов 20 минут 75 часов 

4 Физическое развитие 1 час 15 минут 5 часов 45 часов 

5 Социально-коммуникативное Ежедневно в рамках совместной деятельности педагогов и детей 

Показатель  Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты  8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты  17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не 

более 
от 5 до 6 лет 25 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 5 до 6 лет 

50 минут или 75 

минут при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна  

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 4 - 7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 4- 7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты  1 час в день 

Утренний подъем, не ранее  все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 
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развитие и самостоятельной деятельности детей в первой и во второй 

половине дня. 

6 Итого: 5 часов 25 минут 21 час 40 минут 195 часов 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план является единым для Образовательной организации. Наряду с ним 

реализуется план воспитательной работы на группе и проводятся иные мероприятия 

согласно Программе воспитания.  Все мероприятия проводятся с учетом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

 

Сентябрь 

  
Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные   

         Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Цветы памяти» Патриотическое 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Героям Отечества-

Слава!» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Поклон вам низкий 

от внучат и близких» 

Патриотическое 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Что в имени тебе 

моем» 

Социальное 

Познавательное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 (3 сентября) 

Духовно- 

нравственное 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Тематические 

беседы 

Воспитатели 

Всероссийская неделя 

безопасности 

дорожного движения. 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

Старший воспитатель  

    Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«Здравствуй мячик», 

«Правила знай, 

никогда не нарушай» 

«Веселые старты» 

«Веселые старты для 

непосед» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Все возрастные 

группы 

Развлечения, 

досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

 «Основные навыки 

безопасного 

поведения ребенка на 

дороге» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Информирование 

родителей 

Воспитатели 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

«Игра в пионербол» Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Родители (законные 

представители) 

Мероприятие Старший воспитатель 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Профессии Трудовое Все возрастные Мероприятия Воспитатели, 
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работников детского 

сада»  

группы ранней 

профориентации 

специалисты 

«Я люблю свои 

игрушки» 

Трудовое Все возрастные 

группы 

Трудовые 

поручения 

Воспитатели 

«Цветущий садик» Трудовое 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Трудовые 

поручения в 

цветнике 

Старший воспитатель 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

«День знаний» 

«Дружно в садике 

живем» 

«В гости к нам 

пришли игрушки» 

«Волшебный 

мешочек» 

«Давайте 

познакомимся» 

Познавательное 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«День туризма» Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Досуг  

(по станциям) 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Октябрь 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Костюм МЧС для 

ЧС» 

Трудовое 

Познавательное 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Взгляд детей и 

молодежи на 

Арктический регион 

Российской 

Федерации» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Все возрастные 

группы 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Петербург при свете 

фонарей» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Средняя, старший, 

подготовительный к 

школе возраст 

Городской конкурс Старший воспитатель 

Всемирный день 

пожилого человека 

 (1 октября) 

Духовно- 

нравственное 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Беседы,  просмотр 

презентаций, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели  

«Самоварчик с 

добрыми 

пожеланиями и 

сладкими 

подарочками» 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Акция 

приуроченная ко 

Дню добра и 

уважения 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

«Мой родной 

Красносельский 

район» 

Патриотическое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Подарки 

подопечным приюта 

бездомных 

животных 

«Полянка» 

Воспитатели 
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Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Ходит осень по 

дорожкам» 

«В осеннем лесу» 

«Веселые ребята» 

«Осенние старты» 

«В гости к 

солнышку» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Все возрастные 

группы 

Досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

«В осенний парк» Патриотическое 

Познавательное 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Экскурсия Воспитатели, 

специалисты 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

«Засветись» Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Городская акция Старший воспитатель 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Когда бумага 

оживет» 

Эстетическое 

Трудовое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Конкурс Старший воспитатель 

«Сдай макулатуру - 

спаси дерево!» 

Трудовое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Акция Воспитатели 

День благоустройства 

территории 

Трудовое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Субботник Воспитатели 

«Фермерское 

хозяйство» 

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия 

ранней 

профориентации 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль «Традиции и праздники» 

«Что нам осень 

принесет» 

«Золотая осень» 

«Проказница осень» 

 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Праздник  

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

«Осеняя фантазия» Трудовое 

Эстетическое 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы 

Конкурс на базе 

ДОУ 

Воспитатели 

«Внимание дети!» Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия по 

ПДД (беседы, 

викторины, игры, 

соревнования 

и т.п.) 

Воспитатели, 

Старший воспитатель 



Ноябрь 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старший и 

подготовительный к 

школе возраст 

 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Всегда на линии 

огня» 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Милая мама» Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

 

Средняя группа Районный конкурс Старший воспитатель 

«Блокада, память, 

победа» 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Имя твое неизвестно, 

подвиг твой 

бесмертен» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Мой день Земли» Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Генеалогическое 

древо» 

Духовно- 

нравственное 

Познавательное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

4-День народного 

единства 

16- Международный 

день толерантности 

Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Старший и 

подготовительный к 

школе возраст 

Беседы,  просмотр 

презентаций, 

занятия. Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

 

«Прояви заботу о 

животных» 

Эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Городской конкурс Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«Игры- эстафеты для 

детей» 

«Строим теремок» 

«В поисках колобка» 

 «В витаминах наша 

сила» 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Досуг и спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Строительная 

компания» 

Трудовое Все возрастные 

группы 

Мероприятия 

ранней 

профориентации 

Воспитатели, 

специалисты 

«Воспитание личным 

примером» 

Трудовое 

Социальное 

Духовно- 

нравственное 

Все возрастные 

группы 

Работа с 

родителями 

Воспитатели, 

специалисты 

«Представления о Трудовое Подготовительный Профориента Воспитатели 
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труде взрослых» Социальное 

 

к школе возраст ционное 

тестирование 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«День матери»  

«День народного 

единства» 

«Милая мама» 

«Кто в теремочке 

живёт? 

«Мама милая моя» 

«У всех есть мама» 

«И у каждого мама 

своя» 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Праздники и досуги Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

17 ноября  

Акция «День памяти 

жертв ДТП» 

Духовно- 

нравственное 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Тематические 

мероприятия 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

                                          

Декабрь 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Россия: прошлое, 

настоящее и 

будущее» 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

 

«Неопалимая 

Купина 

Патриотическое 

Трудовое 

Эстетическое 

 

Все возрастные 

группы 

Районный конкурс Старший воспитатель 

 

Я б спасатели 

пошел, пусть меня 

научать» 

Патриотическое 

 

Старше-

подготовительный 

 к школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Маленьким детям 

большие права» 

Социальное 

Познавательное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

10- День прав 

человека 

12-День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Патриотическое 

Социальное 

Старше-

подготовительный 

 к школе возраст 

Беседы, просмотр 

презентаций, 

занятия. Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

22 декабря 

Всероссийский 

праздник 

благодарности 

родителям  

«Спасибо за 

жизнь!». 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели  

 «Воспитывать 

ребенка, как это?» 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«Зимушка-зима» Познавательное 

Патриотическое 

Духовно-

Все возрастные 

группы 

Досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 
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нравственное 

Эстетическое 

«Открытие Малых 

зимних 

олимпийских игр» 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Подготовительный 

к школе возраст 

Тематические 

мероприятия  

Инструктор по ФК, 

Музыкальный 

руководитель 

«Спортивные 

традиции», «Зимние 

виды спорта» 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Все возрастные 

группы 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Кормушка для 

птиц» 

 

Трудовое 

Патриотическое 

Все возрастные 

группы 

Экологическая 

акция 

Воспитатели 

Тематическая 

неделя «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?» 

Трудовое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Беседы, просмотр 

презентаций, 

занятия. Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

«Представления о 

труде взрослых» 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия 

ранней 

профориентации 

Воспитатели 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«Новогодние 

чудеса» 

«Праздник к нам 

приходит» 

«Новогодний 

серпантин» 

 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Праздник Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

«Мастерская деда 

Мороза» 

Эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Все возрастные 

группы 

Конкурс на базе 

ДОУ 

Воспитатели 

«Безопасные 

каникулы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Эстетическое 

 

Все возрастные 

группы 

Конкурс  Старший воспитатель 

 

                                          

Январь 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный 

 к школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Олимпийское 

движение» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

27- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Беседы,  просмотр 

презентаций, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

«Дети одного неба» Социальное Группы Районный конкурс Старший 
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Эстетическое компенсирующей 

направленности 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

«Грани мастерства» Эстетическое Воспитатели Районный 

педагогический 

конкурс 

Старший воспитатель 

«Курс молодого 

бойца» 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Игра по станциям Инструктор по ФК 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«Зимние 

олимпийские игры» 

«Зимние забавы» 

«Зимние эстафеты» 

Познавательное 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Все возрастные 

группы 

Досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

«Засвети сам, засвети 

ребенка» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы, 

родители (законные 

представители) 

Акция Старший воспитатель 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«В мире профессий» Трудовое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия по 

ранней 

профориентации 

Воспитатели 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«День полного снятия 

блокады Ленинграда» 

«Зимние забавы» 

 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения,  

досуги 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 «День снятия 

блокады Ленинграда» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Досуг 

 

Музыкальный 

руководитель 

 «Зимние забавы» Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Развлечение 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

специалисты 

                                             

Февраль 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Наша служба и 

опасна и трудна» 

Патриотическое 

Познавательное 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

Воспитатели, 

специалисты 

23- День защитника 

отечества 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Все возрастные 

группы 

Беседы,  просмотр 

презентаций, 

занятия. Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 

Духовно- 

нравственное 

Все возрастные 

группы 

Подарки 

подопечным приюта 

бездомных 

Воспитатели 
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животных 

«Полянка» 

Международный день 

родного языка 

(21 февраля) 

Познавательное 

Патриотическое 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«Наша Армия!» 

«Моряком я быть 

хочу» 

 «Солдаты бравые 

ребята» 

День защитников» 

Познавательное 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Досуги и 

спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Транспортная 

компания 

МЧС России 

(Полицейский 

участок, Пожарная 

часть) 

Трудовое 

 

Все возрастные 

группы 

Тематические 

мероприятия  

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«23 февраля-отмечает 

вся страна!» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Гуляй, масленица!» Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Героям отечества- 

Слава! Слава 

ветеранам труда!» 

Патриотическое 

Эстетическое 

 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший воспитатель 

«Ай, да, масленица» 

«Угадай, на чем 

играю?»  

«Масленичные 

гулянья»  

 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Развлечение 

Досуг 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

                                                               Март 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Культурное наследие 

России» 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

 «Весенние зарисовки» Патриотическое 

Эстетическое 

Все возрастные  

группы 

Выставка детских 

работ 

Воспитатели 
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 «Природа и нравственное 

воспитание» 

Патриотическое 

Эстетическое 

Все возрастные  

группы 

Работа с родителями Воспитатели 

Акция «Скорость-не 

главное!». 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные  

группы 

Мероприятия по теме Воспитатели 

«Город с гордым 

названием Герой» 

Патриотическое 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

Физическое и 

оздоровительное 

Патриотическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Азбука безопасности» Социальное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Акция Старший 

воспитатель 

«Неумейка» 

«Ловкие, смелые, 

сильные, 

умелые» 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Веселое путешествие» 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Все возрастные  

группы 

Досуги и спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

«Здоровье и безопасность 

детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

 группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Социальное 

Трудовое 

Все возрастные  

группы 

Фотоколлаж о 

профессии мамы 

Воспитатели 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«8 марта- 

Международный женский 

день» 

Социальное 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель  

«8 марта- женский день» 

«Праздник весны» 

 

 

Познавательное 

Социальное 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

 группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

                                   

Апрель  

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Широка страна моя 

родная» 

Патриотическое 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

12- Международный 

день полёта человека 

в космос,  

22- Международный 

день Земли 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Беседы,  просмотр 

презентаций, выставка 

детских работ, занятия. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

«Фантазия и 

творчество» 

ИЗО и ДПИ 

Эстетическое 

Социальное 

Все возрастные 

группы 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Большая помощь 

маленькому другу» 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Все возрастные 

группы 

Акция Старший 

воспитатель 

«Книгообмен. Познавательное Все возрастные Акция Старший 
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Буккросинг» Социальное 

Духовно-нравственное 

группы воспитатель 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

  «Быть здоровыми 

хотим» 

«Весенние забавы» 

«На каждой станции 

сойду» 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Эстетическое 

Все возрастные 

группы 

 

Досуги Инструктор по ФК 

7- Всемирный день 

здоровья 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Беседы,  просмотр 

презентаций, занятия. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

специалисты 

«Спортивный 

инвентарь», 

«Всемирный день 

здоровья» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные  

группы 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Юный пожарный» Трудовое 

Эстетическое 

Старше-

подготовительный к 

школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

День 

благоустройства 

территории 

Социальное 

Трудовое 

Все возрастные 

 группы 

Субботник  Воспитатели 

«Сбереги дерево – 

сдай макулатуру» 

Социальное 

Трудовое 

Все возрастные  

группы 

Сбор макулатуры Воспитатели 

 «Лучший огород на 

подоконнике» 

Трудовое Эстетическое 

 

 

Все возрастные 

 группы 

Смотр Старший 

воспитатель 

«В мире профессий» Трудовое Все возрастные 

 группы 

Мероприятия ранней 

профориентации 

Воспитатели  

Модуль  «Традиции и праздники» 

«День космонавтики 

12 апреля» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Средняя группа Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Мусорная 

фантазия» 

Социальное 

Трудовое 

Эстетическое 

Все возрастные  

группы 

   Конкурс на базе ДОУ Старший 

воспитатель 

Международный 

день Земли 

Социальное 

Патриотическое 

Подготовительный к 

школе возраст 
Участие в школьном 

празднике 

Старший 

воспитатель 

«Живем мы на 

планете по имени 

Земля» 

«День смеха и 

хорошего 

настроения» 

«Наш веселый 

оркестр»  

«До свидания, 

детский сад» 

«Весенняя полянка» 

 «Космос далекий и 

близкий» 

 «Весна и малыши» 

Познавательное 

Патриотическое 

 

Все возрастные  

группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель 

 

                                                                    Май 
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Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

 «О героях былых 

времён» 

 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Лучший город на 

земле» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Служить на 

границе – награда и 

честь» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Средний возраст Районный конкурс Старший 

воспитатель 

«Моя семья-мое 

богатство» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель 

Акция памяти 

"Бессмертный полк" 

Духовно- 

нравственное 

Патриотическое 

Все возрастные группы Тематические 

мероприятия 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

«Моя гордость –  

Санкт-Петербург» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Все возрастные группы Мероприятия, 

запланированные в 

части ОП, АОП 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

 «Физкультурный 

уголок» 

«Весёлые старты» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Досуги и спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

«Спортивный 

инвентарь», 

«Летние виды 

спорта» 

«Знаменитые 

олимпийцы летних 

игр» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные группы Тематические 

мероприятия 

Инструктор по ФК 

«Игры нашего 

двора» 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные группы Развлечение Старший 

воспитатель 

«Здоровье и 

безопасность детей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные группы Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Воспитатели 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Все работы 

хороши» 

Трудовое 

Социальное 

Все возрастные группы Развлечение Воспитатели, 

специалисты 

«Цветущий садик» Трудовое 

Эстетическое 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Трудовые поручения в 

цветнике 

Старший 

воспитатель 

Модуль  «Традиции и праздники» 

«Этот день победы» 

«Как мы в садике 

живем» 

«По родному 

городу дружно мы 

идем» 

 «День победы» 

 «До свидания 

детский сад» 

«Петербургская 

азбука» 

Познавательное 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Социальное 

 

Все возрастные  

группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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 «Карапузы-

малыши» 

                                                Июль - август 

 

Мероприятия Направления Возраст Форма проведения Ответственные 

Модуль «Нравственно-патриотическое воспитание» 

«Андреевский Флаг 

развевают ветра» 

Социальное 

Эстетическое 

Патриотическое 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Районный конкурс Старший 

воспитатель  

«Россия – наше 

Отечество» 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Все возрастные группы Мероприятия, 

запланированные в 

части 

образовательной 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Воспитатели, 

специалисты 

22.08 – День 

государственного 

флага РФ 

Патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Все возрастные группы Беседы,  просмотр 

презентаций, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Физическое развитие и культура здоровья» 

Международный 

олимпийский день. 

«Летний спортивный 

инвентарь» 

«Оздоровительные 

спортивные игры» 

Элементы летних 

видов спорта с 

инвентарем 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные группы Тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

«Дождик озорник»  

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные 

 группы 

Досуги  Инструктор по ФК 

Акция «На зарядку 

всей семьёй» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

«Укрепление здоровья 

дошкольников» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Работа с родителями Воспитатели 

«Летние 

Олимпийские игры» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Группы 2,3,7,10, 6, 12 Спортивные 

соревнования 

Инструктор по ФК 

14.08- «День 

физкультурника» 

 8.08 – День 

Спортсмена 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Все возрастные  

группы 

Беседы,  просмотр 

презентаций, 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

«Наш участок» Трудовое 

Социальное 

Эстетическое 

Все возрастные группы Смотр Старший 

воспитатель 

«Цветущий садик» Трудовое 

Социальное 

Эстетическое 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Трудовые поручения 

в цветнике 

Старший 

воспитатель 

«Я мечтаю стать» Трудовое 

Социальное 

Этетическое 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Выставка детских 

рисунков 

Воспитатели 

Модуль  «Традиции и праздники» 
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«Путешествие на 

лесную полянку» 

«Мы-россияне» 

«До свидания, лето» 

Познавательное 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Социальное 

 

Все возрастные  

группы 

Музыкальные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Музыкальный 

руководитель 

 «Рисунки на 

асфальте» 

Познавательное 

Социальное 

 

Старше-подготовительный 

к школе возраст 

Художественное 

творчество 

Воспитатели 

 

 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

Патриотическое воспитание ребенка - сложный педагогический процесс. В основе его 

лежит развитие нравственных чувств. Реализовать работу по нравственно-

патриотическому воспитанию помогает развивающая предметно-пространственная среда 

в группах, создаваемая педагогами детского сада. Организация развивающей предметно - 

пространственной среды строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка, его склонности и интересы. 

Разнообразная развивающая среда позволяет организовать различную самостоятельную, 

совместную, практическую деятельность педагогов и детей. 

Правильно организованная развивающая предметно – пространственная среда 

позволит каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности,  

больше узнать о своей стране, народе, традициях народов России, научится 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды должно 

соответствовать интересам мальчиков и девочек, периодически изменяться, постоянно 

обогащаться, обеспечивая «зоны ближайшего развития» детей.  

 Задачи нравственно-патриотического воспитания реализуются не только через 

содержание одного уголка, но и через содержание других зон самостоятельной детской 

деятельности, которые соответствуют  образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие 

 в центре игровой деятельности присутствуют тематические наборы для сюжетно-

ролевых игр: «Парикмахерская», « Больница», «Магазин» и т.п., что способствует 

обогащению представлений детей о профессиях горожан; 

 в театрализованном цнтре: атрибуты к русским народным сказкам и сказкам народов 

России, потешкам, песенкам, народные костюмы, наряды с элементами народного 

творчества. 

познавательное развитие 

 в центре патриотического воспитания: символика страны, области, родного города; 

альбомы с фотографиями родного города, столицы, области, страны; литература 

по патриотическому воспитанию. План и карта города. Макеты в коробках, макеты 

карты на темы: «Улица нашего города»,  «Наш микрорайон». Альбомы на темы: 

- «Мой любимый город», 

- «Путь в детский сад», 

- «Наш любимый Красносельский район», 

- «Любимый маршрут выходного дня нашей семьи», 

- «Домашняя утварь», 

- «Народные инструменты», 

- «Орудия труда», «Права и обязанности детей» и другие. 

 в центре экологии: альбомы, иллюстрации о животных, растениях, птицах, обитающих 

в наших лесах, «Красная книга». 
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речевое развитие 

в литературном центре помещены русские народные сказки,  малые фольклорные формы 

(потешки, поговорки, прибаутки и т.д.), былины о богатырях, рассказы о Великой 

Отечественной войне, об армии, произведения детских поэтов и писателей России, 

родного города, портреты поэтов и писателей родного города . 

художественно-эстетическое развитие 

в центре изодеятельности представлены образцы декоративно-прикладного искусства, 

дидактические игры, трафареты (балалайки, русской гармошки, матрешки, березки, 

глиняные и бумажные заготовки народных игрушек для разукрашивания, иллюстрации о 

народных промыслах.  

- в центре музыкального развития присутствуют национальные музыкальные 

инструменты, дидактические игры, фонотека с записями народных песен, шелеста 

листьев, плеска воды, пения птиц. 

физическое развитие 

в центре физического развития имеются атрибуты к русским народным подвижным играм 

и материалы по олимпийскому движению – иллюстрационный материал, различные виды 

игр, спортивный календарь, Книги, картины, энциклопедии, скульптуры, фотографии, 

альбомы, спортивный инвентарь, олимпийская символика 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции нашего детского сада по патриотическому воспитанию богаты и 

разнообразны. Основной особенностью нашей Образовательной организации является 

тесное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса: детей, 

педагогов, родителей в традиционных событиях, праздниках, мероприятиях.  

Традиционно проводятся праздники -  День Туризма, День матери,  День 

Защитника Отечества, Масленица, День Здоровья, День Космонавтики, День Победы,  

День семьи, День Защиты детей и др.  

Устраиваются такие мероприятия как выставки рисунков «Моя семья», «Мой 

любимый детский сад», «Моя Родина»; экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом 

сотрудников; встреча с людьми опасных профессий; экскурсия по району, по городу (по 

фотографиям и иллюстрациям). 

Участвуем в конкурсах муниципальных, региональных. 

Участвуем в смотре песни и строя вместе с учащимися ГБОУ СОШ №285 в 

праздновании Дня Земли. 

Налажена тесная связь с библиотеками «Радуга» и «Биар», где проводятся 

тематические мероприятия и выставки.  

Участвуем в экологической акции «Сбереги дерево» 

 

4. Краткая презентация Программы 

Данная программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития), Адаптированной образовательной  

программы  дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 34 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее  -  Программа разработана и утверждена 

в соответствующей с Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 

24 ноября 2022 г. № 1022 2 "Об утверждении федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрирован 27.01.2023 № 72149), и 

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 (с 
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изменениями и дополнениями от: 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) (далее - ФГОС ДО), а 

также с СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021 

года; СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 

28.09.2020; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 года «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

А также с учетом особенностей психофизического развития детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) и детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее УО ИН), их индивидуальных возможностей, 

для обеспечения коррекции нарушений развития детей и их социальной адаптации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ - глава 1, ст.28). 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям; формы, способы, методы и средства 

реализации программы; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей 

работы). Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно--

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с ОВЗ в 

социум.  

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности №14 для детей 

старшего возраста, 10 часового пребывания. Предназначена для выстраивания 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми, которым на основании заключения 

ТПМПК рекомендована Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. Может корректироваться в связи с изменениями  

нормативно-правовой базы, запросов родителей к качеству образовательных услуг. 

Программа принимается Решением Педагогического Совета ГБДОУ детского сад 

№34 Красносельского района СПб, с учетом мнения Совета родителей и утверждается 

приказом заведующего ГБДОУ. 

Срок реализации рабочей программы: с 1 сентября 2023 по 31 августа 2024 (один учебный 

год). 
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