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1.1. Целевой раздел обязательной части 

1.1.1 Пояснительная записка 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

ГБДОУ №103 или Организация) осуществляет образовательную деятельность по адресу 

Санкт-Петербург, ул. Дыбенко д 24 лит А. В данном учреждении в группах 

компенсирующей направленности реализуется Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее по тексту – Программа). 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на 

основании которой педагогический коллектив ГБДОУ №103 организует и реализует 

образовательную деятельность обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в возрасте от 3 до 8 лет, работу по воспитанию, 

формированию и развитию личности дошкольников с учётом их индивидуальных 

способностей и возможностей. 

В структуру Программы как «комплекса основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях» включается Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы и Программа коррекционно-развивающей 

работы. Рабочая программа воспитания и Программа коррекционно-развивающей работы 

являются компонентом содержательного раздела Программы. 

Программа разрабатывается и утверждается дошкольным образовательным 

учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.11.2022 №955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)») и соответствующей федеральной 

адаптированной  образовательной  программой  дошкольного  образования  (приказ 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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Министерства просвещения Российской Федерации 24 ноября 2022 г. № 1022 "Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

Структура реализуемой Программы, в том числе Рабочей программы воспитания и 

Программы коррекционно-развивающей работы, которые являются частью учебно- 

методической документации Программы, соответствует требованиям ФГОС ДО и 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел Программы – текст её краткой 

презентации. 

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не 

менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 

образовательных отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты 

Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам федеральной 

адаптированной программы. 

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует Федеральной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования (далее по тексту 

– ФАОП ДО) и оформляется в виде ссылки на неё: указание в тексте Программы 

наименования раздела ФАОП ДО, нумерации пункта в электронной версии приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

опубликованной в версии PDF на сайте https://edu- 

frn.spb.ru/files/8F8DPK61DH4WKCOWC48G4SS0G_acrj5VsD7zRtxWZhCIvR.pdf. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может 

быть представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, 

позволяющую ознакомиться с содержанием выбранного участниками образовательных 

отношений методического обеспечения. Учебно-методические материалы могут 

включать все виды учебных изданий, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206.1 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

1 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 
дошкольного образования п.4.3. стр.19 

https://edu-frn.spb.ru/files/8F8DPK61DH4WKCOWC48G4SS0G_acrj5VsD7zRtxWZhCIvR.pdf
https://edu-frn.spb.ru/files/8F8DPK61DH4WKCOWC48G4SS0G_acrj5VsD7zRtxWZhCIvR.pdf
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В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия2: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО); 

приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 
 

 

2 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 

«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 

«Об утверждении федеральной  адаптированной образовательной  программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373»; 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга. 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися данного образовательного учреждения, а также родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, открывающей возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и учетом особых 

образовательных потребностей. 

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности 

организации образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие 

возраст детей и их образовательные маршруты, направленность групп, а также участие 



9  

родителей (законных представителей) в реализации Программы. 

Содержание подразделов пояснительной записки целевого раздела Программы 

представлено в таблице 1 цитированием текстов ФАОП ДО и указанием ссылок на 

разделы ФАОП ДО (нумерацией, соответствующих пунктов и нумерацией страниц с 

описанием содержания пункта). 

Таблица 1. 
 

1.1.2. Цели Программы 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.1. 

Целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общая цель воспитания в ГБДОУ - 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. 

 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

1.1.3. Задачи Программы 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.2. 

1 реализация содержания АОП ДО; 

2 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

4 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

языка, социального статуса; 

5 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; 

6 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
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 основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

9 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

10 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

1.1.4. Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО и 

используемые в Программы 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.3. 

1 Поддержка разнообразия детства. 

2 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3 Позитивная социализация ребенка. 

4 Личностно-развивающий и гуманистический  характер  взаимодействия 

педагогических работников  и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

5 Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6 Сотрудничество Организации с семьей. 

7 Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

1.1.5. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с УО 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.3.7. 

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 
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1.1.6. Планируемые результаты освоения/реализации Программы 

 периоде. 

3 Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления   коррекционной   работы,   направленной   на   раскрытие 

потенциальных возможностей его развития. 

4 Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения 

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

5 Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 

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

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

потенциальных возможностей и способностей. 

6 Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 

содержанием. 

7 Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания 

адекватного поведения. 

8 Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми 

и создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми. 

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

заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

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

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 

взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 

компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 

социальной недостаточности ребенка. 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
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достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты представлены в таблице 2 в соответствии с возрастной 

периодизацией по пяти образовательным областям и указанием ссылок на разделы ФАОП 

ДО. 

Таблица 2 
 

Название раздела ФАОП ДО пункты 

II. Целевой раздел ФАОП ДО п.10.4.7. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с УО легкой степени к 7 годам: 
10.4.7.2 

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 
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навыками; 

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с УО умеренной степени к 7 годам: 
10.4.7.4. 

Ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами 

общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда; 

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 

возраста с УО тяжелой степени к 7 годам: 
10.4.7.5. 

Ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 

ситуации; 

3) самостоятельно ходить; 

4) владеть элементарными навыками в быту; 
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1.1.7. Организация преемственности ступеней образования 

1.1.8..Развивающее 

Программе. 

оценивание качества образовательной деятельности по 

 

 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 

требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в 

условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах является важнейшей задачей дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого- 

педагогический консилиум (далее - ППк) Организации вырабатывают рекомендации для 

ПМПК по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. 

В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно- 

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание  качества,  то  есть  оценивание  соответствия  образовательной 

5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 

6) проявлять интерес к другим детям. 
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1.1.8.1. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с 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. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 

и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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1.1.8.2. Описание подходов к системе оценки качества реализации Программы 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Организации вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 

общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной  связи  от  собственных  педагогических  действий  и  планирования 
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дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 

ОВЗ; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого- 

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 
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1.2. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.2.1 Пояснительная записка 

исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

Учет региональной специфики и социокультурного окружения представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе. Дополнительные технологии, методики, вариативные формы и культурные 

практики позволяют усовершенствовать образовательно-воспитательные и 

коррекционные воздействия и повысить качество дошкольного образования. 

Содержание обучения, коррекции и воспитания, особенности организации 

образовательной деятельности и образовательного процесса описаны с учетом возраста 

детей и их образовательных маршрутов и участия родителей (законных представителей) 

в реализации Программы. 

Задачи и содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена в виде указаний раздела Программы, 

образовательной области и ссылок на соответствующую методическую литературу и 

открытые интернет – источники информации, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранного участниками образовательных отношений методического обеспечения 

(данные представлены в таблице 3). Учебно-методические материалы могут включать все 

виды учебных изданий, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы ДО и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206. 

Таблица 3 
 

Образовательная область Ссылки на источники 

Содержательный раздел 

Физическое 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасной 
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 жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

СПб.: «Детство-Пресс», 2010. – 144 с. (элементы для легкой 

интеллектуальной недстаточности) 

 

 

 

Речевое развитие 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной 

и дополненной коммуникации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: Учебно – 

методическое пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2017. -48 с. 

Программа коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Диагностика — развитие — коррекция: Программа 

дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. 

Зарин, Н. Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2012. 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: 

Просвещение, 2007. 

Л.Б. Баряева, Лопатина Л.В. Технологии альтернативной 

дополненной коммуникации для детей с ОВЗ, 2017.- 48с. 

ДОП «Юный филолог» ГБДОУ детский сад  №103 

компенсирующего вида  Невского района Санкт- 

Петербурга 

Рабочая программа воспитания 

 

 

 

 

 

 

Трудовое воспитание 

Программа предпрофориентации и профессиональных 

компетенций для обучающихся дошкольного возраста с 

ОВЗ размещена на сайте АНО ДПО «МАСПО» в разделе 

«Чемпионат «Умения юных» Kids» 

https://academprofi.ru/formaty-obucheniya/chempionat- 

kidskills/ 

Информация для участников и их семей представлена на 

сайте Опорного Центр «KidSkills» 

http://128.dou.spb.ru/opornyj-tsentr-kidskills 

https://academprofi.ru/formaty-obucheniya/chempionat-kidskills/
https://academprofi.ru/formaty-obucheniya/chempionat-kidskills/
http://128.dou.spb.ru/opornyj-tsentr-kidskills
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1.2.2 Цели и задачи Программы 

1.2.3 Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

Культурные практики 

Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. Малинина, В. Михайлов. 

Педагогический круг. Методические рекомендации для 

педагогических коллективов дошкольных 

образовательных организаций по организации совместной 

деятельности взрослого и ребенка в группе 

интегрированного образования / Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, 

Н.Ю. Малинина, В. Михайлов – СПб.: РЕМДОМ, 2011. – 

32 с. 

 

Цель вариативной части Программы соответствует основной: обеспечение 

условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

1. Включить обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития в 

социокультурное пространство города и района посредством социального 

партнерства и освоения регионального культурного опыта. 

2. Привить навыки безопасной жизнедеятельности и здоровьесберегающего подхода к 

своей жизни. 

3. Сформировать навык альтернативной и дополненной коммуникации для 

обучающихся, у которых отсутствует вербальная коммуникация. 

4. Активизировать познавательные процессы обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями в специфических видах деятельности. 

5. Расширить опыт познания окружающего мира обучающихся с ОВЗ с умственной 

отсталостью. 

6. Формировать предпосылки профессионального самоопределения через освоение 

профессиональных компетенций. 

7. Формировать навыки межличностной коммуникации и конструктивного 

взаимодействия в группе. 

8. Формировать базисную систему нравственных и патриотических установок через 

культурные практики и традиции детско–родительской общности. 

 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров 
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дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, планируемые результаты представлены в 

таблице 4 в соответствие поставленными задачами. 

Таблица 4 
 

Образовательная область / Задачи Планируемые результаты 

Содержательный раздел 

Физическое развитие 

Задача: Привить навыки безопасной 

жизнедеятельности и 

здоровьесберегающего подхода к своей 

жизни. 

Ребенок владеет знаниями об 

элементарных правилах безопасности. 

Способен соблюдать рамки безопасного 

поведения. 

Речевое развитие 

Задача: Сформировать навык 

Ребенок владеет навыками вербальной, 

альтернативной и дополненной 

альтернативной и дополненной 
коммуникации. Умеет вступать во 

коммуникации для обучающихся, у 
взаимодействие со взрослым, 

которых отсутствует вербальная 
сверстниками, добиваться результата 

коммуникация. 
коммуникации. 

Программа коррекционной работы 

Познавательное развитие 

Задача: 

1. Активизировать  познавательные 

процессы обучающегося с 

интеллектуальными  нарушениями  в 

специфических видах деятельности. 

Ребенок осваивает навыки простых 

мыслительных операций в специфических 

видах деятельности. Отрабатывает связи 

объект – действие. Формирует 

произвольность. 

 

 

 

 

2. Расширить опыт познания 

окружающего мира обучающихся с 

ОВЗ с умственной отсталостью. 

Ребенок владеет разнообразными 

способами познания мира, в том числе при 

помощи различных сенсорных 

анализаторов. Умеет соотносить 

природные  явления и  признаки  времен 

года. 

Рабочая программа воспитания 

Трудовое воспитание 
Ребенок проявляет интерес к миру 

профессий, в игре и разговоре «примеряет» 
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2.1. Содержательный раздел обязательной части 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях ФАОП ДО и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Задача: Формировать предпосылки 

профессионального самоопределения через 

освоение профессиональных компетенций. 

на себя различные роли. Понимает 

ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляет 

трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности. 

Стремится к высокому результату 

собственного труда. 

Культурные практики 

Задача: 

1. Формировать навыки 

межличностной коммуникации и 

конструктивного взаимодействия в 

группе. 

2. Формировать базисную систему 

нравственных и патриотических 

установок через культурные 

практики и традиции детско – 

родительской   и   детско   – 

педагогической общности. 

Дети группы чувствуют себя общностью, 

коллективом. Знают и соблюдают правила 

групповой работы. Принимают привила 

группы и способы социально приемлемого 

поведения. 

Умеют вместе исследовать окружающий 

мир, проявляют интерес к его объектам и 

событиям. Знают и соотносят со своим 

поведение моральные и нравственные 

установки. Владеют знаниями о величии и 

красоте  родной  страны,  соблюдают  её 

традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует 

содержанию раздела III. «Содержательный раздел» ФАОП ДО и определяет возрастные 

линии образовательной деятельности дошкольной образовательной организации по 

основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 
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Задачи и содержание образовательной деятельности в каждой образовательной 

области, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

трех до семи-восьми лет, представлены в виде ссылок в тексте Программы, представленных 

виде названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в таблице 5. 

Таблица 5 
 

Возраст 

воспитанни 

ков 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
задач 

Социально-коммуникативное развитие 36.1 

от 3-х до 5- 

ти лет 

общий объём 36.1.14 

воспитание самостоятельности в быту (формирования 
культурно-гигиенических навыков) 

36.1.17 

обучение хозяйственному труду 36.1.20 

формирование игры 36.1.24 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.1 

от 5-ти до 8- 

ти лет 

общий объём 36.1.15 

воспитание самостоятельности в быту (формирования 
культурно-гигиенических навыков) 

36.1.18 

обучение хозяйственному труду 36.1.21 

формирование игры 36.1.25 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.1 

Возраст 

воспитанни 

ков 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
задач 

Познавательное развитие 36.2 

от 3-х до 4-х 

лет 

общий объём 36.2.14 

сенсорное воспитание и развитие внимания 36.2.15 

формирование мышления 36.2.19 

формирование элементарных количественных 
представлений 

36.2.24 

ознакомление с окружающим 36.2.27 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.2 

от 4-х до 5- 

ти лет 

общий объём 36.2.14 

сенсорное воспитание и развитие внимания 36.2.16 

формирование мышления 36.2.20 

формирование элементарных количественных 
представлений 

36.2.25 

ознакомление с окружающим 36.2.28 

решение совокупных задач воспитания в рамках 

образовательных областей по формированию ценностей 

47.2 
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от 5-ти до 8- 

ти лет 

общий объём 36.2.14 

сенсорное воспитание и развитие внимания 36.2.17 

формирование мышления 36.2.21 

ознакомление с окружающим 36.2.29 

решение совокупных задач воспитания в рамках 

образовательных областей по формированию ценностей 

47.2 

Возраст 

воспитанни 

ков 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
задач 

Речевое развитие 36.3.7 

от 3-х до 4-х 

лет 

общий объём 36.3.8 

решение совокупных задач воспитания в рамках 

образовательных областей по формированию ценностей 

47.3 

от 4-х до 5- 

ти лет 

общий объём 36.3.9 

решение совокупных задач воспитания в рамках 

образовательных областей по формированию ценностей 

47.3 

от 5-ти до 8- 

ти лет 

общий объём 36.3.10 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.3 

Возраст 

воспитанни 

ков 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
задач 

Художественно-эстетическое развитие 36.4. 

от 3-х до 4-х 

лет 

музыкальное воспитание и театрализованная 
деятельность 

36.4.4 

ознакомление с художественной литературой. 36.4.8 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /лепка/. 

36.4.12 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /аппликация/. 

36.4.16 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /рисование/. 

36.4.20 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /конструирование/. 

36.4.24 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.4 

от 4-х до 5- 

ти лет 
музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность 

36.4.5 

ознакомление с художественной литературой. 36.4.9 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /лепка/. 

36.4.13 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /аппликация/. 

36.4.17 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /рисование/. 

36.4.21 
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2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /конструирование/. 

36.4.25 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /ручной труд/. 

36.4.28 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.4 

от 5-ти до 8- 

ти лет 
музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность 

36.4.6 

ознакомление с художественной литературой. 36.4.10 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /лепка/. 

36.4.14 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /аппликация/. 

36.4.18 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /рисование/. 

36.4.22 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /конструирование/. 

36.4.26 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /ручной труд/. 

36.4.29 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.4 

Возраст 

воспитанни 

ков 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
задач 

Физическое развитие 36.5 

от 3-х до 4-х 
лет 

общий объём 36.5.5 

физическая культура 36.4.6 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.5 

от 4-х до 5- 

ти лет 

общий объём 36.5.5 

физическая культура 36.4.7 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.5 

от 5-ти до 8- 

ти лет 

общий объём 36.5.5 

формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни 

36.5.10 

физическая культура 36.4.8 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.5 

 

Содержание данного раздела Программы построено на основании п.34 ФАОП ДО. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников с умственной отсталостью, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и 

интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта. 

В таблице 6 представлены основные положения, определяющие организационные, 

методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 

образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников. 

Таблица 6 
 

Формы получения образования 

Вариативные очные формы получения 

образования 

Группы полного дня 

Группы полного дня с посещением по 
индивидуальному образовательному маршруту 

Образовательные технологии 

1 Дистанционные образовательные, технологии индивидуального сопровождения 
семей 

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях вариативности 
моделей совместного образования 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования 

единого коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной 

речью 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности 

1 образовательные ситуации, предлагаемые для группы обучающихся, исходя из 
особенностей их психофизического и речевого развития (занятия) 

2 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр 

3 взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 
обучающихся между собой 
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2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

4 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские 

5 праздники 

6 социальные акции 

7 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

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

(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные 

условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после 

рождения. 

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

образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

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

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

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

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 
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приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 

психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

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

обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение 

родителей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно- 

развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

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

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 

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

праздников. 

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

ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 

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

организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходимые 

знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной 

литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. 

На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами 

обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и 

социального поведения. 

8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих факторов: 

социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия родителей 

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

отношению к его воспитанию; уровня их педагогической компетентности. 

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

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

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных 

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

ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную 

работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

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

проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 

ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 
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психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и 

методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям 

(законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение 

родителей (законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка 

родителей (законных представителей) в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 

взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 

педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. 

Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 

эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 

взаимодействия со своим ребенком. 

12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителям (законным 

представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 

дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 

обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены 

совместно: специалистами с родителям (законным представителям). 

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

разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 

учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 

определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 

коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, 

сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) 

дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 

ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 

родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 

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

случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, 
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можно говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) 

могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу. 

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между 

детьми и педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 

выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

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

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 

форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития обучающихся в семье. 

Данный раздел Программы в таблице 7 описывает формы организации 

взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и реализации содержания 

Программы, в части, дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей 

воспитательные действия родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и 

кооперирующей общие усилия на совместную образовательную деятельность по созданию 

условий для реализации Программы. 

Таблица 7 
 

Форма 

организации 

психолого- 

педагогической 

помощи семье 

Ответственный Задачи Периодичность 

Коллективные формы взаимодействия: 

Общие 

родительские 

собрания 

Администрация 

Организации 

информирование   и 

обсуждение   с  родителям 

(законным   представителям) 

задач и   содержание 

коррекционно- 

образовательной работы; 

решение  организационных 

вопросов; 

3 раза в год 
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  информирование родителей 

(законных представителей) 

по вопросам взаимодействия 

Организации с другими 

организациями, в том числе и 

социальными службами. 

 

Групповые 

родительские 

собрания 

Педагогические 

работники 

обсуждение с родителям 

(законным представителям) 

задач, содержания и форм 

работы; 

сообщение о формах и 

содержании работы с детьми 

в  семье;  решение  текущих 

организационных вопросов. 

не реже 3-х раз в 

год и по мере 

необходимости 

"День открытых 

дверей" 

Администрация 

Организации  - 

для родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

поступающих в 

Организацию  в 

следующем 

учебном году). 

Знакомство с детским садом, 

направлениями и условиями 

его работы 

В апреле 

Тематические 

занятия 

"Семейного 

клуба" 

Психологическая 

служба 

Организации 

знакомство и    обучение 

родителей    (законных 

представителей)     формам 

оказания    психолого- 

педагогической помощи со 

стороны семьи   детям с 

проблемами в развитии; 

ознакомление с задачами и 

формами   подготовки 

обучающихся к школе. 

Один раз в два 

месяца 
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Проведение 

детских 

праздников и 

"Досугов" 

Специалисты 

Организации с 

привлечением 

родителей 

(законных 

представителей) 

Поддержание 

благоприятного 

психологического 

микроклимата в группах и 

распространение его на 

семью. 

По плану 

Индивидуальные формы работы 

Анкетирование и 

опросы 

Администрация 

Организации 

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. 

По мере 

необходимости 

Беседы и 

консультации 

специалистов 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Организации 

Оказание индивидуальной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

оказание индивидуальной 

помощи в форме домашних 

заданий. 

По  запросам 

родителей 

(законных 

представителей) 

и по  плану 

индивидуальной 

работы   с 

родителям 

(законным 

представителям). 
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"Психологическая 

служба доверия" 

Психологическая 

служба 

Организации 

Оперативное реагирование 

администрации Организации 

на различные ситуации и 

предложения 

Служба работает 

с персональными 

и анонимными 

обращениями и 

пожеланиями 

родителей 

(законных 

представителей). 

Родительский час Учителя – 

логопеды, 

учителя  - 

дефектологи 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

ходе образовательной работы 

с ребенком, разъяснение 

способов и методов 

взаимодействия с ним при 

закреплении материала в 

домашних условиях, помощь 

в подборе дидактических игр 

и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на 

печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на 

определенном этапе развития 

ребенка. 

Один   раз   в 

неделю во 

второй половине 

дня с 17 до 18 

часов 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные 

стенды и 

тематические 

выставки 

Старший 

воспитатель 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

об  организации 

коррекционно- 

образовательной  работы в 

Организации; 

информация о графиках 

работы администрации и 

специалистов. 

Согласно 

актуальным 

обновлениям 
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Выставки детских 

работ 

Воспитатели 

групп 

ознакомление   родителей 

(законных представителей) с 

формами продуктивной 

деятельности обучающихся; 

привлечение и активизация 

интереса    родителей 

(законных представителей) к 

продуктивной  деятельности 

своего ребенка. 

По плану 

воспитательно- 

образовательной 

работы. 

Открытые занятия 

специалистов и 

воспитателей 

Все специалисты 

и воспитатели 

Создание условий для 

объективной  оценки 

родителям (законным 

представителям) успехов и 

трудностей   своих 

обучающихся; 

наглядное обучение 

родителей (законных 

представителей) методам и 

формам дополнительной 

работы с детьми в домашних 

условиях. 

Проводятся 2 - 3 

раза в год. 

Совместные и 

семейные 

проекты 

различной 

направленности 

Все специалисты 

и воспитатели 

Активная совместная 

экспериментально- 

исследовательская 

деятельность  родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся. 

В течение года 

Опосредованное 

интернет- 

общение: 

создание 

интернет- 

Все специалисты 

и воспитатели 

Описание содержания 

деятельности группы, 

оперативный  обмен 

информацией; 

включение семьи в 

В течение года 
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2.1.4 Программа коррекционно-развивающей работы. 

2.1.4.1 Целевой раздел программы коррекционно-развивающей работы. 

пространства 

групп, 

электронной 

почты для 

родителей 

 образовательное 

пространство 

 

. 
 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Коррекционные задачи направлены на формирование 

возрастных психологических новообразований и становление различных видов детской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в 

процессе организации специальных занятий при преимущественном использовании 

коррекционных подходов в обучении 

Цель программы коррекционной работы: создание специальных совокупных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся, 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 

сенсорноперцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

 целенаправленное  преодоление недостатков  и  развитие  высших психических 
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2.1.4.2 Содержательный раздел программы коррекционно-развивающей работы. 

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 

ПМПК и ППк, 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями, 

испытывающим трудности в социализации и проявляющего нежелательное 

поведение* /част, формируемая участниками образовательных отношений/. 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой обучающихся. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 

обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; 
 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

формирование пространственных и временных представлений; 

развитие предметной и игровой деятельности; 

формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

стимуляция познавательной и творческой активности. 

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

представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 

работников образовательных организаций. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной  компетентности  педагогических  работников,  повышение  их 
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квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ОВЗ. 

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ОВЗ, 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. 

В части, формируемая участниками образовательных отношений, особое 

внимание уделяется работе с нежелательным поведением и нарушениями социализации и 

адаптации. Для таких обучающихся разрабатывается Программа тьюторского 

сопровождения. 

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута; 

в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 

еще одна важная задача диагностики - определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 

обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 

задачи педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
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компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 

процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 

измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно- 

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 

работников и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 

показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 

психолого-педагогическом обследовании. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 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. 

Задачи и содержание коррекционной работы в каждой образовательной области, 

предусмотренные для освоения обучающимися с ОВЗ, представлены в виде ссылок в тексте 

Программы, представленных виде названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в 

таблице 8. 

Таблица 8 
 

Образовательная 

область 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

Ссылки на 

задачи 

№ пунктов и 

нумерация 
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  задач 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- формирование личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогического работника с 

ребенком при использовании различных форм 

общения (эмоционально-личностное, ситуативно- 

деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом 

себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы 

положительных личностных качеств, позитивного 

отношения ребенка к себе ("Я сам"); 

- развитие сотрудничества ребенка с 

педагогическим работником и другими детьми, 

воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной 

деятельности ("Я и другие"); 

- формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и 

неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий 

мир"); 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков (воспитание самостоятельности в быту): 

формирование культурно-гигиенических навыков 

и навыков самообслуживания представляет собой 

начальный этап в становлении его 

самостоятельности ребенка. Процесс обучения 

культурно-гигиеническим навыкам дошкольников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   осуществляется   с   учетом 

личностно-ориентированных моделей воспитания 

 

47.1. 
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 и быть направлен на создание реальных 

возможностей в их самообслуживании. Ребенок, 

достигая успеха в овладении культурно- 

гигиенических навыков, становится умелым, 

более независимым от педагогического работника, 

уверенным в своих возможностях. Данный 

результат создает мотивационную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в личностном 

плане), имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию; 

- формирование предметных действий, игры: 

специалист, проводящий данную работу, должен 

научить обучающихся целенаправленным 

действиям: брать и класть предмет, перекладывать 

его из одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, 

доставать предметы из коробки, открывать и 

закрывать коробки, накрывать кастрюли 

крышками, подбирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных действий 

(держать шарик за веревочку, катать движущиеся 

игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и 

предметно-игровых: закладывает основы для 

возникновения у обучающихся специфических 

манипуляций и предпосылок к типичным видам 

детской деятельности. 

- В процессе коррекционно-педагогической 

работы у обучающихся складывается 

представление о себе, они совершают открытие 

своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире вещей и 

других людей. Он приходит к осознанию своего 

"Я" через формирование и пробуждение "личной 

памяти",  через  появление  своего  жизненного 
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 опыта, зафиксированного в словесном плане, 

через приобщение к жизни близких людей, через 

становление ценностных ориентиров, связанных с 

возрастной и половой принадлежностью. 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

сенсорное воспитание  

 

47.2 

ориентировка ребенка в окружающей 

действительности 

формирование мышления 

математические представления 

ознакомление с окружающим 

Речевое развитие овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, 

47.3 

подготовке к обучению грамоте 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность 
47.4 

ознакомление с произведениями художественной 

литературы 

изобразительная деятельность 

продуктивные виды деятельности 

эстетическое воспитание 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

организация физического воспитания 47.5 

работа по развитию ручной и тонкой ручной 
моторики 

формирование представлений о здоровом образе 
жизни. 

Основные направления коррекционно- 

педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

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

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 

7. "Здоровье - всему голова" 

Социальная 

адаптация 

Коррекция поведения и социальной адаптации Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
отношений 

 

2.1.4.3 Организационный раздел программы коррекционно-развивающей работы. 
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Программа коррекционной работы гарантирует  создание  следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами Содержание 

коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 

предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ПМПК и результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Предметно – пространственная развивающая среда Организации (далее – 

ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Предполагает специально организованное пространство (помещения 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющее возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для реализации задач коррекционной работы в ГБДОУ функционирует: 

- кабинеты специалистов для индивидуальных и подгрупповых занятий; 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- пространство «МОСТ: мастерские ощущений и сенсорных технологий»; 

- сенсорный сад на территории ГБДОУ. 

Все помещения многофункциональны, могут использоваться каждым из специалистов. 

Дидактическое наполнение кабинетов частично состоит из авторских методических и 

дидактических разработок, созданных согласно образовательным потребностям и 

дефицитам обучающихся. 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, 

установленных региональным законодательством: Методики определения штатной 

численности работников государственных образовательных организаций, находящихся в 

ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга. На 

основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения 

разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы. 

Для реализации коррекционного процесса с обучающимися с ОВЗ с задержкой 

психического развития работают: учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – 

психолог, тьютор, педагог дополнительного образования, воспитатель. Педагогическая 

нагрузка специалиста определяется согласно штатному расписанию и санитарным нормам 
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Для координации работы специалистов в системе комплексного сопровождения 

обучающегося с ОВЗ и его семьи, зоны ответственности между сними разделены по 

образовательным областям согласно должностным инструкциям и отражены в таблице 9. 

Таблица 9 
 

 

Образовательная 

область 

 

Задачи и содержание образовательной 

деятельности 

 

Зона ответственности 

педагога 

 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- формирование  личностно- 

ориентированного взаимодействия 

педагогического работника с ребенком при 

использовании различных форм общения 

(эмоционально-личностное, ситуативно- 

деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о 

самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных 

качеств, позитивного отношения ребенка к 

себе ("Я сам"); 

- развитие сотрудничества ребенка с 

педагогическим работником и другими 

детьми, воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности ("Я и другие"); 

- формирование адекватного восприятия 

окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к 

предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения 

к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим  ценностям  ("Я  и 

окружающий мир"); 

 

 

 

Воспитатель 

Педагог – психолог 
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 - формирование культурно-гигиенических 

навыков (воспитание самостоятельности в 

быту): формирование культурно- 

гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой 

начальный этап в становлении его 

самостоятельности ребенка. Процесс 

обучения культурно-гигиеническим 

навыкам дошкольников с умственной 

отсталостью   (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется с учетом 

личностно-ориентированных моделей 

воспитания и быть направлен на создание 

реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая 

успеха в овладении культурно- 

гигиенических навыков, становится 

умелым, более независимым от 

педагогического работника, уверенным в 

своих возможностях. Данный результат 

создает мотивационную основу для 

коррекции (как в психическом, так и в 

личностном  плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает 

последующую его социализацию; 

- формирование предметных действий, 

игры: специалист, проводящий данную 

работу, должен научить обучающихся 

целенаправленным действиям: брать и 

класть предмет, перекладывать его из 

одной руки в другую, прослеживать 

взглядом за перемещающимся предметом, 

доставать предметы из коробки, открывать 

и закрывать коробки, накрывать кастрюли 
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 крышками, подбирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных 

действий (держать шарик за веревочку, 

катать движущиеся игрушки, возить 

машинку за веревочку, ловить рыбок 

сачком, пересыпать ложкой крупу) и 

предметно-игровых: закладывает основы 

для возникновения у обучающихся 

специфических манипуляций и 

предпосылок к типичным видам детской 

деятельности. 

- В процессе коррекционно-педагогической 

работы у обучающихся складывается 

представление о себе, они совершают 

открытие своего "Я". Ребенок выделяет 

себя в мире вещей и других людей. Он 

приходит к осознанию своего "Я" через 

формирование и пробуждение "личной 

памяти", через появление своего 

жизненного опыта, зафиксированного в 

словесном плане, через приобщение к 

жизни близких людей, через становление 

ценностных  ориентиров,  связанных  с 

возрастной и половой принадлежностью. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

сенсорное воспитание Учитель – 
дефектолог, 

ориентировка ребенка в окружающей 

действительности 

Учитель – 

дефектолог, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

формирование мышления Учитель – 
дефектолог 

математические представления Учитель – 
дефектолог 

ознакомление с окружающим Учитель – 
дефектолог 

Речевое развитие овладение детьми устной коммуникацией 

как средством общения и культуры, 

Учитель - логопед 
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 подготовке к обучению грамоте  

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыкальное воспитание и 

театрализованная деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

ознакомление с произведениями 

художественной литературы 

Воспитатель 

изобразительная деятельность Воспитатель 

продуктивные виды деятельности Воспитатель 

эстетическое воспитание Воспитатель 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

организация физического воспитания Инструктор по 
физической культуре 

работа по развитию ручной и тонкой 

ручной моторики 

Учитель - 

дефектолог 

формирование представлений о здоровом 
образе жизни. 

 

Основные направления коррекционно- 

педагогической работы: 

1. "Путь к себе" 

2. "Мир моих чувств и ощущений" 

3. "Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья". 

4. "Движение - основа жизни" 

5. "Человек есть то, что он ест" 

6. "Советы доктора Айболита" 
7. "Здоровье - всему голова" 

Все педагоги 

Социальная 

адаптация 
Коррекция поведения и социальной 

адаптации 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

 

Особенности содержания и организации коррекционно –развивающей работы 

специалистов отражены в Рабочей программе педагога в соответствие с возрастными и 

нозологическими особенностями группы и индивидуальными образовательными 

потребностями обучающегося. 

Материально – технически и финансовые условия, а также учебно – методическое 

обеспечение достаточное и соответствует основной части АОП ГБДОУ. Дополнительные 

ссылки на соответствующую методическую литературу, парциальные программы, 

методики и формы организации образовательной работы расположены в Рабочих 

программа педагогов. 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). В основе процесса воспитания 

обучающихся в Организации должны лежать конституционные и национальные ценности 

российского общества. Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - 

2.1.5. Рабочая программа воспитания 
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2.1.5.1 Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание целей по направлениям развития представлено в таблице 10 

цитированием содержания и указанием ссылок на соответствующие разделы Федеральной 

рабочей программы воспитания ФАОП ДО 

Таблица 10 
 

Целевой раздел 
Ссылка ФАОП ДО 

№ п.п. 

Общая цель воспитания 49.1.1. 

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 

Общие задачи воспитания: 49.1.1. 

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 
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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. 

В части , формируемой участниками образовательных отношений: 

9) Формировать предпосылки профессионального самоопределения через освоение 

профессиональных компетенций. 

10) Формировать базисную систему нравственных и патриотических установок через 

культурные практики и традиции детско – родительской и детско – педагогической 

общности. 

Задачи воспитания формируются для возрастного периода 3 года - 8 лет на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических 

особенностей  обучающихся  с  ОВЗ  и  соответствуют  основным  направлениям 

воспитательной работы. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 
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принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Направления воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

 

 

Патриотическое 

 

 

Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

 

 

Социальное 

 

 

Человек, семья, 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 
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 дружба, 

сотрудничество 

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. 
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2.1.5.2 Содержательный раздел Рабочей программы воспитания 

 

 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно 

реализуется раздел трудового воспитания, направленный на предпрофориентацию. 

Основой является социальное партнерство ГБДОУ в области ранней профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ с АНО ДПО «МАСПО» (г. Санкт-Петербург). Задачи и 

целевые ориентиры совпадают с основной Рабочей программой воспитания. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, а также 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 образовательной организации опирается на базовые национальные 

ценности, содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, 

способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Уклад Организации 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 
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интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных). 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 
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Матрица формирования уклада образовательного учреждения 

№ 

п/п 
Шаг Оформление Деятельность участников образовательных отношений 

 

 

1 

Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

образовательного учреждения. 

Устав ГБДОУ, правила трудового 

распорядка, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, локальные 

акты по основным вопросам 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за 
разработку нормативно-правовых актов. 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета 
участвуют в обсуждении и принятии. 

Родители (законные представители) высказывают своё 
мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

 

 

 

 

2 

Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

образовательного учреждения: 

–  специфику организации видов 

деятельности; 

–  обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

– разработку традиций и ритуалов; 
– праздники и мероприятия. 

Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования, 

рабочая программа воспитания 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует 

адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, рабочую программу 

коррекционной работы, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в 

проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы 

адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, рабочей программы коррекционной работы, 

рабочей программы воспитания. 

 

 

 

 

3 

Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ГБДОУ. 

Квалификационные требования к 

должностям в соответствии с 

штатным расписанием. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное 

повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии 

со сроками. 

Договор об образовании с родителями 

(законными представителями). 

При поступлении в образовательное учреждение между 

родителями (законными представителями) и ГБДОУ 
заключается договор. 

Договоры о сотрудничестве с 

организациями-партнёрами. 

Проектирование совместных проектов с организациями- 

партнёрами. 



56  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой Организации и быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

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. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в 

ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и 

педагогического работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных 

целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности - игровой. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками 

Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены 

в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

1. быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

2. мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

3. поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

4. заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 
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основе чувства доброжелательности; 

5. содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

6. воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

7. учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

8. воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и всех 

педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
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старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в Организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с 

ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителям (законным представителям); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
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активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе. 

Структура содержания воспитательной деятельности в ходе образовательного 

процесса представлена в таблице 11 с указанием на нумерацию пунктов ФАОП ДО. 

Таблица 11 
 

Социальное направление воспитания 

Цель Формирование ценностного отношения обучающихся к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе 

Задачи 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. 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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. 
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Цель Формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Задачи 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). 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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 

Формирование навыков здорового образа жизни 

Задачи - 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 
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 физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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 

Задачи - 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. 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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"). 

Задачи 1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических 
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 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). 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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"). 

Задачи 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 
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 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. 

Культура поведения 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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. 

Эстетическое воспитания 

Приоритетные 

зоны внимания 

педагога 

- 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. 
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Особенностями воспитательного процесса ГБДОУ является учет регионального 

опыта воспитания и обучения детей с ОВЗ дошкольного возраста и реализация его в двух 

видах деятельности: 

- проект предпрофериентации «KidSkills: умения юных» реализуется в течение всего 

учебного года всеми участниками образовательных отношений через освоение 

профессиональных компетенций в свободной деятельности. В конце учебного года 

социальными партнерами ГБДОУ – АНО ДПО «МАСПО» - организуется Чемпионат, 

позволяющий включить детей с ОВЗ и их семьи в ситуацию успеха и профессионального 

самоопределения. Проводится в течение года педагогами – наставниками компетенций в 

свободное от занятий время. 

-«Утренний круг» как традиция включения детской общности в работу, постановку задач 

коррекции и воспитания, а также создание для всех участников отношений хорошего 

настроения. Реализуется ежедневно после завтрака перед началом занятий. Включает в себя 

беседы, традиционные игры – приветствия, показ иллюстраций, слушание музыки и 

художественной литературы. Проводится всеми педагогами группы вместе с детьми. 

Данные формы помогают преодолеть внутренние барьеры ребенка с ОВЗ в социализации 

через ежедневным практикум успешного взаимодействия с другими членами общности и 

внешние барьеры в социализации через создание предпосылок к профессиональному 

самоопределению. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания строятся на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

Организации. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится 

воспитательная работа. 

В построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в процессе воспитательной работы используются формы проектной 

деятельности (участие и подготовка к чемпионату «KidSkills: умения юных»), беседы, 

индивидуальные консультации, взаимодействие в группе родительского сообщества 

ВКонтакте. 

Социальными партнерами, оказывающими поддержку семей обучающихся с ОВЗ в 

их самоопределении и посильной социализации, являются: 

 АНО ДПО «МАСПО»; 

 Ботанический сад Петра Великого; 

 БФ «Антон тут рядом»; 
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2.1.5.3 Организационный раздел Рабочей программы воспитания 

 БФ «Обнаженные сердца»; 

 Опорный центр инклюзии Невского района Санкт-Петербурга. 

 ЦППМС Невского района Санкт-Петерурга. 
 

 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События 

Организации. Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический 

работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл 

своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим 

работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 

родителей). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 

каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды воспитания. 

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) ГБДОУ отражает: 

1) федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

- оформление помещений и инфраструктуры ГБДОУ с учетом календарного цикла и 

планируемых традиционных событий и праздников; 

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

- игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания и способствует их 
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принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 

- Среда  включает  знаки  и  символы  государства,  региона,  города  и  организации. 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация. 

- является экологичной, природосообразной и безопасной. 

- 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, 

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). 

- 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. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. Воспитательный процесс 

неотделим от процессов образования и коррекции и реализуется всеми педагогами во всех 

видах детской деятельности и активности. Особое внимание уделяется созданию детско – 

педагогической общности через традицию Утреннего круга. 

В вопросах освоения предпрофессиональных компетенций особого внимания 

заслуживает педагог – наставник компетенции, имеющий необходимые знания и навыки, а 

также непрестанно повышающий свою квалификацию в этом вопросе. 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ: 

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
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возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников. 

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. 

2.2. Содержательный раздел части, формируемой участниками образовательных 

отношений 



68  

 
Структура образовательной деятельности в ходе образовательного процесса 

представлена в таблице 12. 

Таблица 12 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

 

осуществляемая в 

ходе режимных 

процессов 

 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 
(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя 

с ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает 

ребенка чему- 

то новому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

 

 

 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

без участия 

педагога, но 

по его 

заданию. 

Педагог в 

этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает 

в роли ее 

организатора, 

ставящего 

задачу группе 

детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, 

спонтанно 

возникающая, 

совместная 

деятельность 

детей без всякого 

участия педагога. 

Это могут быть 

самостоятельные 

игры детей 

(сюжетно- 

ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, 

игры с правилами, 

музыкальные и 

другое), 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по 

выбору детей, 

самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

(опыты, 

эксперименты и 

другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему 

обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
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самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от 

прямого процесса обучения «делай как я» к планированию детской деятельности и 

переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей 

(уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, 

развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры- 

драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные  и  литературные  досуги  и 

другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и 
другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и 

игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико- 

ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей, лучших 

образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 
далее 

индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения,   музыкальные   игры   и 

импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок 

детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и 

современных художников и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам 
деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными 
представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие культурные практики 

дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их 

организовывать культурные практики педагог 
может во вторую половину дня 

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 

образовательных  областей,  или  их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, 

расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, 

способствуют   формированию   у   детей 

культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 
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выбор которых осуществляется 
педагогам самостоятельно 

 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно- 

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских 

проектов и так далее 

 

игровая практика 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и 

волевой субъект 

(инициатива 

целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс 

сотворчества,  содействия, 

сопереживания 

познавательно- 

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива) 

 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и 

собеседник 

(коммуникативная 

инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного 

возраста   определяются   СанПиН 

1.2.3685-21 

 

 

 

чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности   других 

культурных  практик 

детей дошкольного 

возраста  (игровой, 

познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной 

деятельности в рамках 
сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин 

фиксирует форму организации 

образовательной   деятельности; 

содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать 

самостоятельно 

тематику помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные 
явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой 

способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре на прогулке 

занимает центральное место в жизни 

ребенка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней  
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основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, 

развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях 

между людьми,  первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами 

неживой природы 

 

подвижные игры и спортивные 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 

в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют  активность,  инициативу  и 

другое 

выполняет различные функции: 

 обучающую; 

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную; 

 социокультурную; 

 коммуникативную; 

 эмоциогенную; 

 развлекательную; 

 диагностическую; 

 психотерапевтическую; 

 другие 

 

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры 

(с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

 
элементарная трудовая деятельность детей 

на участке ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и 
деятельности детей; 

 средство разностороннего развития 

личности ребенка; 

 метод или прием обучения; 

 средство саморазвития; 

 самовоспитания; 

 самообучения; 

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, 

индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

 

проводится в отведённое время, 

предусмотренное в режиме дня, в 

соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к её организации максимально используются все варианты 
её применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

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

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

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

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

желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы 

в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

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

детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно; уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов 

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

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

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

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 
желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

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

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до 
конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата 

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

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

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

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

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

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: 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационный раздел обязательной части Программы 

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. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок 

приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 
месяца). 

Характеристики детской самостоятельной инициативности 
и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

Ребёнок проявляет потребность в общении со взрослым, стремится через разговор с 

педагогом или тактильной контакт познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. 

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, освоенных ими, чтобы ребенок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах самостоятльно: в играх, в экспериментах, в 

рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы или найти новый способ познания мира. 

 

 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

консолидируя единое образовательной пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 
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нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование 

и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, опорного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, органов 

социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 

недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 

условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 

ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия 

является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации 

дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и обучающихся- 

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) расписание и содержание занятий с обучающимися с ОВЗ строится педагогическими 

работниками Организации в соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным 

образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и (или) ИПРА для ребенка- 

инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) порядок и содержание работы ППк Организации. 

Структура Организационного раздела обязательной части Программы соответствует 

структуре раздела IV Организационного раздела ФАОП ДО, определяет оптимальное для 

ребенка с интеллектуальными нарушениями соотношение форм и видов деятельности и 

представлена в виде ссылок в таблице 13. 

Таблица 13 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ ссылка ФАОП ДО 

№ п.п. 
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3.1.1 Психолого-педагогические условия 51.7 

1 Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития 

являются: смена ведущих мотивов, развитие общих движений, развитие 

восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследование 

свойств и качеств предметов, формирование системы сенсорных эталонов, 

развитие наглядно-образного мышления, формирование представлений об 

окружающем, расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 

овладение диалогической речью, фонетической, лексической и грамматической 

сторонами речи, овладение коммуникативными навыками, становление 

сюжетно-ролевой игры, развитие навыков социального поведения и социальной 

компетентности, становление продуктивных видов деятельности, развитие 

самосознание. 

2 Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 

совершенствование общей моторики, развитие тонкой ручной моторики, 

зрительной двигательной координации, формирование произвольного 

внимания, развитие сферы образов-представлений, становление ориентировки в 

пространстве, совершенствование наглядно-образного и формирование 

элементов словеснологического мышления, формирование связной речи и 

речевого общения, формирование элементов трудовой деятельности, 

расширение видов познавательной активности, становление адекватных норм 

поведения. 

3.1.2 
Особенности организации развивающей предметно- 
пространственной среды 

52 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

должна обеспечивать реализацию АОП ДО и проектируется Организацией 
самостоятельно с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Гарантии ППРОС Организации в соответствие с ФГОС ДО 52.1 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 

росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета). 

 

 

 

 

 

52.2 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для 52.3 
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эмоционального благополучия обучающихся различных 

нозологических групп, а также для комфортной работы 

педагогических работников. 

 

РППС включает организованное пространство: 

 территория ГБДОУ;

 спортивную площадку;

 метеоплощадка;

 сенсорный сад;

 групповые комнаты;

 моечные;

 кабинеты специалистов;

 музыкальный зал;

 спортивный зал;

 пищеблок;

 прачечная;

 административные и иные помещения.

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, в том числе для 

самостоятельной деятельности (Приложение 4): 

материалы для организации самостоятельной творческой деятельности детей размещены 

по принципу зонирования: Центр конструирования, Центр рисования, Центр ручного 

труда, Уголок игр на сенсорное развитие и интеграцию, Театральный уголок, 

Экспериментальный центр, Уголок патриотического воспитания, Библиотека для 

самостоятельного чтения, Уголок ролевых игр, Центр спортивных игр. 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (приложение 4) 

52.2 

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1 возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=371594&date=16.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=367564&date=16.01.2023&dst=100037&field=134
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685- 

21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. К специальным условиям 

относится  выполнения  принципов  структуризации  среды,  её  вариативности  и 

применение опорных элементов (согласно особым образовательным потребностям) 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором оборудования для 

различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет необходимое оснащение и 

оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  педагогической,  административной  и 

хозяйственной деятельности: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=375839&date=16.01.2023&dst=100137&field=134
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1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение ППРОС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения и иные; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог и др.); 

6) помещения,  обеспечивающие  охрану  и  укрепление  физического  и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет. 

Программой предусмотрено использование: 

- обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов; 

- подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, методическую 

литературу; 

- техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания; 

- спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования; 

- услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

образовательное учреждение руководствуется нормами законодательства Российской 

Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского 

производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

3.1.4. Кадровые условия реализации 53.1 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательного 

учреждения, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ГБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 
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методического и психологического сопровождения педагогов. Заведующий 

образовательного учреждения вправе заключать договоры гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует штатному расписанию и номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 

1341): 

- воспитатель (2 на каждую группу полного дня, 1 на группу кратковременного 

пребывания); 

- учитель – дефектолог (1 на каждую группу с расчётом ставки по количеству 

обучающихся); 

- учитель – логопед (1 на каждую группу с расчётом ставки по количеству обучающихся); 

- педагог - психолог (1 на каждую группу с расчётом ставки по количеству обучающихся); 

- музыкальный руководитель (согласно штатному расписанию); 

- инструктор по физической культуре (согласно штатному расписанию). 

Дошкольное образовательное учреждение вправе применять сетевые формы реализации 

Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации Программы дошкольное образовательное учреждение 

создаёт условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

образовательного учреждения и/или учредителя. 

3.1.5. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с задержкой психического развития 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

нормативов, определяемых органами государственной власти, в соответствии с пунктом 

3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 278  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Данный раздел Программы образовательное учреждение представляет, 
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исходя из условий финансирования региона – Санкт-Петербурга, привлечения 

финансирования на основе социального партнерства, спонсорской помощи и др. 

3.1.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

http://103.dou.spb.ru/svedenia-ob-oo/obrazovanie/301-rezhimy-dnya- 

obuchayushchikhsya-raznykh-vozrastnykh-grupp-na-2017-2018-uchebnyj-god 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие 

и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима являются: 

 сон, 

 пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

 образовательная деятельность, 

 игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), 

 прием пищи, 

 личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

http://103.dou.spb.ru/svedenia-ob-oo/obrazovanie/301-rezhimy-dnya-
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 образовательное учреждение может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении 

режима дня. 

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. 

Образовательное учреждение обеспечивает присутствие медицинских работников 

на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

3.1.6. Федеральный календарный план воспитательной 

работы 
54 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на основе Федерального 

календарного плана воспитательной работы, оформляется Приложением к Программе и 

размещается на официальном сайте ГБДОУ http://103.dou.spb.ru/svedenia-ob- 

oo/obrazovanie/302-obrazovatelnye-programmy-gbdou 

http://103.dou.spb.ru/svedenia-ob-oo/obrazovanie/302-obrazovatelnye-programmy-gbdou
http://103.dou.spb.ru/svedenia-ob-oo/obrazovanie/302-obrazovatelnye-programmy-gbdou
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ГБДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

Форма календарного плана воспитательной работы образовательное учреждение 

определяет самостоятельно, указывая даты проведения мероприятия, периоды 

подготовки к мероприятию, его тематику, дошкольные группы, которые участвуют в 

мероприятии. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 
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13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799 

- 1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 
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3.2. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.2.1 Профессиональные компетенции кадрового обеспечения Программы 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

Качество реализации Программы обеспечивается квалификационными 

компетенциями руководящих и педагогических кадров в соответствии с должностями 

штатного расписания. Сотрудники выполняют трудовые действия в соответствии с 

перечнем действующих профессиональных стандартов в системе образования, 

представленных в таблице 14. 

Таблица 14 
 

 

№ 

п/п 

Должность в 

соответствии с 

штатным 
расписанием 

 

Действующий профессиональный стандарт 

 

1 

 

заведующий 
Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)"» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 02.09.2021 N 64848) 

 

2 
заместитель 

заведующего 

3 старший воспитатель Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 

30550) 

 

4 

 

воспитатель 

 

5 
музыкальный 

руководитель 

6 
инструктор по 

физической культуре 
Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист 
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3.2.2. Непрерывное сопровождение профессионального развития кадрового 

обеспечения Программы 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

  по инструкторской и методической работе в области 
физической культуры и спорта» 

 

7 

педагог 

дополнительного 

образования 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

22.09.2021 г. N 652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

 

9 

 

педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"» 

10 учитель-логопед Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог- 

дефектолог"» 
(Зарегистрирован 14.04.2023 № 73027) 

 

11 

 

учитель-дефектолог 

 

12 

 

тьютор 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

30 января 2023 г. № 53н «Об утверждении 

профессионального стандарта “Специалист в области 

воспитания”» 

 

В данном подразделе дошкольное образовательное учреждение представляет 

информацию об организации непрерывного сопровождения профессионального развития 

кадров. Планирование внутрифирменной системы повышения квалификации и 

методического сопровождения траектории профессионального роста педагогов 

фиксируется в Годовом плане учреждения, утверждаемом Педагогическим советом. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями) ГБДОУ 

детский сад № 103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и на основе Федеральное 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

деятельность строится на единстве процессов образования и воспитания в различных видах 

детской деятельности. 

Срок освоения Программы – 4 календарных года. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталость (интеллектуальными 
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нарушениями) с учетом заключений ПМПК. Для обучающихся с инвалидностью возможна 

разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Отношения педагогов, детей и родителей строятся на основе личностно- 

ориентированной семейно-центрированной модели, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 

ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Общая цель воспитания в ГБДОУ - 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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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. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

вариативные методики, технологии, парциальные программы, отражающие в том числе 

региональный компонент: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасной жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –СПб.: «Детство- 

Пресс», 2010. – 144 с. 

 Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. 

Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012. 

  Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: Просвещение, 

2007. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной и дополненной коммуникации 

для детей с ограниченными возможностями здоровья: Учебно – методическое пособие. 

- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017. -48 с. 

 ДОП «Юный фенолог» ГБДОУ детский сад №103 компенсирующего вида Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Программа предпрофориентации и профессиональных компетенций для обучающихся 

дошкольного возраста с ОВЗ размещена на сайте АНО ДПО «МАСПО» в разделе 

«Чемпионат «Умения юных» Kids» // https://academprofi.ru/formaty- 

obucheniya/chempionat-kidskills/ 

 Информация для участников и их семей представлена на сайте Опорного Центр 

«KidSkills» http://128.dou.spb.ru/opornyj-tsentr-kidskills 

 Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. Малинина, В. Михайлов. Педагогический круг. 

Методические  рекомендации  для  педагогических  коллективов  дошкольных 

https://academprofi.ru/formaty-obucheniya/chempionat-kidskills/
https://academprofi.ru/formaty-obucheniya/chempionat-kidskills/
http://128.dou.spb.ru/opornyj-tsentr-kidskills
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образовательных организаций по организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка в группе интегрированного образования / Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. 

Малинина, В. Михайлов – СПб.: РЕМДОМ, 2011. – 32 с. 



89  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, предоставленными в пяти образовательных областях. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста области социального развития и коммуникации являются: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогическим 

работником; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со педагогическим работником; 

- обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям педагогического работника); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения; 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 

действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

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

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 
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- формировать представления о своем "Я", о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: 

- учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью, формировать 

навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми, 

учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать навык аккуратной 

еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом, 

учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и одевания, уходу за 

снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и 

зрительного контроля; 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

интересах; 

- учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

- закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; 

на голове - волосы; 

- учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку; 

- учить обучающихся наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких детей; 

- учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и 

включаться в совместные действия с ним; 

- воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых педагогических работников и обучающихся; 

- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

- окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 
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- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других детей; 

- учить обучающихся называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 

поселок); 

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

предметов быта; 

- учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями ("Давай будем вместе играть", "Дай мне игрушку (машинку)"; 

- продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо 

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

взаимодействовать; 

- учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности других детей; 

- формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной); 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием 
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и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

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

- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

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

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогическим 

работником, детьми; 

- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и участии 

в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в 

Организации и дома; посадка лука и цветов в Организации, на приусадебном участке).  

В области воспитания самостоятельности в быту (формирования культурно- 

гигиенических навыков) основными задачами образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 

- формировать навык опрятности; 

- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 

- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

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

правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

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

- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 
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- 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 пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и 

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

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить обучающихся пользоваться расческой; 

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

чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, 

учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 

- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, 

застегнуть пуговицу; 

- воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

При обучении хозяйственному труду обучающихся 

среднего дошкольного возраста являются основными задачами являются: 

- воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а 

также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами- 

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 
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- учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

у обучающихся старшего дошкольного возраста: 

- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

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

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой 

деятельности. 

При формировании игры. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 

работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 

действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

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

подражанию и показу действий педагогическим работником; 

- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 

- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 
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- учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

- учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; 

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

музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм 

работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - 

пассажиры, едем в "детский сад"). 

- учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических 

работников на основе наблюдений за их трудом; 

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности; 

- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
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- 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. 
 

 

«Познавательное развитие» 

В области "Сенсорное воспитание и развитие внимания" задачами образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

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

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

- учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

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

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов; 

- учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков; 

- формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть предметы 

и их свойства; 

- продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач; 

- формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, 
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их свойствах и качествах; 

- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

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

действиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные 

формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 

различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 

с); 

- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя 

правильность выбора практическим примериванием; 

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

назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: 

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

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина); 

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении); 

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

обследования предметов: зрительно-тактильно - ошупывать, зрительно-двигательно - 

обводить по контуру; 

- учить обучающихся передавать форму и величину предметов в лепке после зрительно- 

тактильного обследования; 

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 
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(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. 

При формировании мышления основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

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

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе выполнения 

практического и игрового задания; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- 

практическими задачами; 

- учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использованию предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-практической 

задачи и способы ее решения; 

- учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи 

и находить способы ее практического решения; 

- формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических задач; 

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях; 

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно- 

действенных задач. 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 
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формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей; 

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно- 

практическую задачу; 

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции 

речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно- 

практических задач; 

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

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл 

ситуаций; 

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения; 

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2 - 3-х); 

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова "сначала", "потом" в своих 

словесных рассказах; 

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 

суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение "четвертой лишней" картинки. 

Формирование элементарных количественных представлений. Основными задачами 

образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста являются: 
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- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

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

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

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

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

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

и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

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

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

педагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им 

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

ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

- учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

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

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

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализаторами 

в пределах двух без пересчета; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными 

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

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно- 

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); 

сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 
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деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), 

на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических 

игр с математическим содержанием; 

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

математическим содержанием "Магазин", "Автобус"; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 

протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

- способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из 

них в числовом ряду; 

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

- продолжать  формировать  измерительные  навыки,  знакомить  обучающихся  с 
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использованием составных мерок. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста являются: 

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

- знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

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

процессе практической деятельности; 

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

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

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

неживой природы; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 

- начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого 

организма; 

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность 
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человека; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп 

и категорий предметов; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях 

природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 

свойств; 

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток - ночь, день); 

- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

- продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов 

и явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

- формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации; 

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости той 

или иной профессии в жизни; 

- развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 

«Речевого развития» направлено на овладение детьми устной коммуникацией как 

средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового 

внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 
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- совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять 

предметно-игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкции "Дай", "На", "Возьми", понимать и использовать указательные 

жесты; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 

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

глазами; 

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

педагогическим работником и другими детьми; 

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

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

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

с ним можно делать?); 

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

можно отразить в собственном речевом высказывании; 

- создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности обучающихся. 

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

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

- формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

- учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

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

- воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

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

- учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

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

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

- формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить обучающихся употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 
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- развивать у обучающихся речевые формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

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

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

- формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление 

существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

- учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и 

другими детьми; 

- продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогическими 
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формами; 

- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

- формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

- учить обучающихся выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки; 

- учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

- поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении 

обучающихся и на специально организованных занятиях. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность" 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

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

- приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

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

деятельности; 

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

игровые танцевальные движения под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудничеству с 

другими детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности; 

- развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольников; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах; 

- развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 

- учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги и 

слова в знакомых песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

2) формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

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

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

соблюдая одновременность звучания; 

5) учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 
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поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять "маленькую пружинку" с небольшим 

поворотом корпуса вправо - влево); 

6) учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

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

трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое; 

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

практической деятельности; 

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

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

11) стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

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

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

элементарных музыкальных инструментах; 

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

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 

персонажа; 

15) поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным 

представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

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

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

интерес до конца спектакля; 

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

и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

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

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное 
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настроение от общения с кукольными персонажами. 

Ознакомление с художественной литературой. 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения 

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

фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием его 

содержания; 

- привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником 

рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

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

- продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

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

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

обучающихся и конструирование; 

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

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики 

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

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

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

одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

педагогического работника, родителей (законных представителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, 

к их обыгрыванию и драматизации; 

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

группой обучающихся; 



110  

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

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

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

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

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

и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

13) создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у обучающихся; 

14) познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: 

учить различать сказку и стихотворение; 

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

обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в 

отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых 

педагогическим работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 

18) учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности 

художественного образа. 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность. Лепка. Основными 

задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 

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

тесто, пластилин); 
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- формировать у обучающихся представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

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

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

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

совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

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

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

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

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 

- учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

- формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание); 

- учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание; 

- учить обучающихся лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 
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- 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. 

Аппликация. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций. формировать у 

обучающихся представление об аппликации как об изображении реальных предметов. 

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

показу. 

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

совершать действия по подражанию и по показу. 

- учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 
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знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 

- закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

- учить обучающихся выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

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

речевых высказываниях; 

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

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 



114  

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. 

Рисование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными средствами 

- фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 

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

предметы и явления природы; 

- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными предметами явлениями природы; 

- учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средствами - 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 
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фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

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

мелками, карандашом и красками; 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

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

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- учить обучающихся передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, овальный); величина - большой, маленький; цвет - красный, синий, зеленый, 

желтый). 

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 

- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 

- учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других детей.- 

закреплять умение называть свои рисунки. 

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру); 

- учить сравнивать рисунок с натурой. 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 

- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 
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наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

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

результатам рисования; 

- учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

- учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам 

других детей; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

Конструирование. Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста являются: 

формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм со 
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строительным материалом; 

- познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

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

выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 

педагогического работника; 

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

существующими объектами; 

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову; 

- развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, 

доводить работу до конца; 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического 

работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции; 

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, 

называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней 

формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

- учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение 
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частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; 

длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры; 

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов; 

- учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек 

конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

- учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по 

аппликации-образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 
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образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей. 

Ручной труд. Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста являются: 

- развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

- познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - каштаны); 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

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

соломка; 

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

и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в 

зависимости от местных условий); 

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

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

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

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

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

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 8-ми лет 

являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 

выразительных композиций; 

- развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми 

выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 

и дизайну своего быта; 

- учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров. 

«Физическое развитие» 

Основные направления работы по физическому воспитанию: 
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1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. 

Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко 

умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их 

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

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

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

формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое 

значение для коррекции отклонений в познавательной сфере обучающихся с умственной 

отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе 

физического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать 

педагогического работника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться 

в ситуации и участвовать в совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной 

координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега обучающихся позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Обучающихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического 

работника. Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, 
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которые очень сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования 

навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, 

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

обучающихся начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей 

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые обучающиеся в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания - восполнить этот 

пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 

гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: 

упражнения без предметов; упражнения с предметами; 

упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с 

педагогическим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить 

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

на игровой площадке. Совместные действия обучающихся создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и 

легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно 

влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия 
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для развития психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них 

формируются умения адекватно действовать в коллективе детей. 

с детьми младшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям с другими детьми; 

- укреплять состояние здоровья обучающихся; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

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

работоспособности; 

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

организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать 

возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

- учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическому 

работнику; 

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

знаку - стена, веревка, лента, палка; 

- учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 

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

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

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

на животе и обратно; 

- воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

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

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

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 
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- учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

- учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического 

работника; 

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

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 

с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачиваться 

к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции педагогического работника; 

- формировать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр; 

- учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 

- учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, 

палки; 

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

- учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 

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

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 

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

животе; 

- учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 

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

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

пенопластовую доску; 

с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

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

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

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

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

- учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 

- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

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

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

гимнастической стенке; 

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

вперед; 

- учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 

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

колени "как цапля"; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

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

- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать "лягушкой"; 

- учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 

- учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 

- учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые 

действия (прыгать, передвигаться, бросать мяч); 

- учить обучающихся выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

-учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 

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

- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

- учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 

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

пролет стенки; 

- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 

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

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

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в 

течение дня; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать другим детям участвовать в играх; 

- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 
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- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений для 

плавания; 

- продолжать учить обучающихся плавать: 

- выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни.с детьми от 6-ти до 7 (8-ми) 

лет являются: 

- формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном 

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

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и 

основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 

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

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

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

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 

приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- ознакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

1. Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155г. с изм. от 08.11.2022г., 

Приказ МинпросвещенияРоссии №955); 

3. Федеральная адаптированная образовательная программа для обучающихся с 

ОВЗ ((приказ Минпросвещения от 24.11.2022 № 1022); 

4. Приказ «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» (Министерство 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 № 629 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

6. Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 

организацией)"» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2021 N 64848); 

7. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

8. Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 г. N 652н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

10. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2023 г. № 07-907 "О материалах БДД" 

https://1obraz.ru/
https://1obraz.ru/
https://1obraz.ru/
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11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)"»; 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.03.2023 № 136н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог- 

дефектолог"»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 января 2023 г. № 53н 

«Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области 

воспитания”»; 

14. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

15. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников 

детей с интеллектуальными нарушениями 

 

Умственной отсталостью легкой степени 

 

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.  

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной 

отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте 35 лет. У всех обнаруживается 

запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне 

низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Детей этой 

категории в младшем и среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, 

с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь 
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из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все 

дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, 

что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками всеми видами деятельности. 

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 

несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 

результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 

Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 

выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к 

своим достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в 

решающей степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве. 

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

они постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. 

Дети активно идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. 

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 

занятие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 

переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 

происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 

самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны. 

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют 

интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не 
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возможность действовать с ними. Характерным для них является многократное, 

стереотипное повторение одних и тех же действий, использование игрушек без учета их 

функционального назначения, не сопровождающееся, как правило, эмоциональными 

реакциями. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названий предметов, их функционального назначения, не 

владеют способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. 

Действия детей с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т. п.). 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями. 

У детей c проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте 3-х-5-ти лет 

наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в 

предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 

действуют силой, не используют «поисковую», результативную пробу и зрительной 

ориентировки в задании. Восприятие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 

внимание, сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным 

признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых 

действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении изобразительной 

деятельностью (без обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания). 

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 

достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 

хаотический, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный 

поиск и ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В 

процесс решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного мышления 

проявляются в слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых 

образов, к переносу имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению 

(установлению сходства и различия) по существенным признакам и т. п. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это обнаруживается 
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уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем 

появлении активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва 

просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по принципу 

повторности и чередования). Но главное — почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет 

в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма 

замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; переход от 

отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальными 

проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена 

самостоятельность речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, 

доминирование в речи имен существительных, недостаточное употребление слов, 

обозначающих действия, признаки и отношения, снижена речевая активность. 

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. 

Выполняют какие-либо действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники как 

правило молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, 

положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях и 

т. д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 

так как очень часто не осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а 

в тех случаях, когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи. 

В возрасте 57 лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков преодолеваются. 

Основные недостатки общей моторики — это: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения гибкости и 

плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 

неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все дети, а стремление к ее удовлетворению большинство из них. 

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести 
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лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и 

по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление 

заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначение, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды 

восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться 

неполными, неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет 

место грубое нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной 

способности. Недостаточность зрительно-двигательной координации, неумение 

действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно 

влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и 

познавательной деятельности, а впоследствии — чтением и письмом. К семи-восьми годам 

появляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы общения. 

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 

навыками. 

Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, они 

достаточно успешно к старшему дошкольному возрасту с помощью взрослого решают 

простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 

предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 

они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес как к результату, так и к 

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 

задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, 

неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию, 
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забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной деятельности объясняется не 

только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого 

«материала» для мышления. 

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 

проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это 

выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых 

и строительных игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых средств, используемых 

ребенком в бытовых ситуациях и на занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в 

интеллектуальном развитии испытывают затруднения при установлении логических и 

временных связей, что отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, 

рассказов, на определении и запоминании последовательности событий, причин и 

последствий происходящего. 

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 

норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 

персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 

рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т. д. Недостатки мышления приводят 

к тому, что дети с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и 

умения, которые приобрели при решении подобных задач, а воспринимают и решают их 

как новые. 

До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 

регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети 

очень часто не могут самостоятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные 

работы, конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 

планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его изменению, 

«соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям изображения, стереотипные 

игровые сюжеты и т. д. 

У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, даже 

способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в 

результате коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в 

этой области, особенно в области воссоздающего воображения. 

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть 

элементарным конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К 

семи годам в условиях обучения они способны конструировать по представлению, хотя 

преимущественно выполняют постройки, многократно произведенные в ходе развивающих 



135  

занятий со взрослыми. Свои постройки при незначительной организующей деятельности 

взрослого дети могут обыгрывать в одиночку или с участием сверстников. 

После пяти лет под воздействием обучения дети начинают овладевать предметным, 

декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи 

взрослого. У некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 

сопровождение. Характерно то, что дети начинают сами проявляют желание рисовать, даже 

обладая при этом достаточно низкими изобразительными навыками. Необходимо отметить, 

что у детей с легкой умственной отсталостью на протяжение всего дошкольного возраста 

ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции — невысокое качество выполняемых действий и их результатов, что вызывает 

необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых. 

 

С умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 

деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 

формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 

деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности 

центральной нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и 

культурного опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование 

индивидуальных различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и 

усиления внимания к социальным факторам в развития детей. Это требует создания 

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

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

ближайшего развития с самого раннего детства. 

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

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

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

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

организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 
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стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 

закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций. 

Вариант развития умственно отсталых детей с умеренной умственной отсталостью 

характеризуется как «социально неустойчивый». 

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

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

сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 

ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 

проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 

капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение». 

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

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

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

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

плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками. 

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 

культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 

быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 

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

очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка. 

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 

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

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 

самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими. У них отсутствует 

любознательность и «жажда свободы». Они длительное время не различают свойства и 

качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 

начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 

при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 

формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 

становлении наглядно-образного и логического мышления. 
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Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 

только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать 

коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать 

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

появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 

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

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

является нарушение семантической стороны речи. 

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

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

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

слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 

программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 

действий. 

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

особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 

умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 

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

напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, 

производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение 

предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок 

стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. 

Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих 

действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В дошкольный 

период у детей с умеренной умственной отсталостью не формируются предпосылки и к 

другим видам детской деятельности – игре, рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 

неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и 

опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 

основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно 

для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не 

формируется согласованность действий обеих рук. Дети захватывают мелкие предметы 
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всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный 

тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, 

средним и большим пальцами). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является 

формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с 

новым взрослым, развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств 

общения), подражательных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в 

психическом развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым 

усидчивость, познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к 

сверстникам в игровой ситуации. 

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 

характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 

умственной отсталостьюи с множественными нарушениями в развитии. 

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

конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при 

целенаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со 

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

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

с выраженными нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с 

новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при 

систематической активизации и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос 

нового взрослого возможно появление эмоциональных и мимических реакций, 

коммуникативные проявления ограничены непроизвольными движениями и частыми 

вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют негативные реакции в виде 

плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, 

бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

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

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

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

не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 
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повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 

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

ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 

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

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 

деятельности и др. 

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

отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают 

накапливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых 

впечатлениях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, 

непроизвольное хватание рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного 

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

случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его 

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

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

переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких 

манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые 

имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло 

мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и 

новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается 

незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, 

перешагивания, метания и т. п. Формирование основных двигательных навыков происходит с 

большим трудом: многие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или 

суетливость при изменении позы или смены местоположения. Для них характерны трудности 

в становлении ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 

динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 

включаться в коррекционно-развивающую среду. 
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В возрасте 35 лет с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обнаруживается грубое 

запаздывание в развитии всех двигательных функций (ходьбы, бега, ползания), а также 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность, неритмичность), замедленность 

темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную 

двигательную активность. У владеющих ходьбой походка неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 

опущенной головой и плечами, нередко с трудом сохраняют равновесие из-за выраженных 

проблем в координации движений. 

Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, делают 

это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает 

ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники 

излишне напрягают мышцы всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо 

координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве в группе других детей 

могут только вместе со взрослым. 

Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые — 

по подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам 

выражения. Отмечается склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

К взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с предметами дети 

относятся по-разному ― в зависимости от их опыта: одни остаются равнодушными к 

инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и 

включаются в совместную деятельность. 

Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных 

реакций. У них редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 

взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и 

их действия полностью подчинены указаниям взрослого. 

Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в 

общение друг с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и 

не понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми 

не проявляют, сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого принять 

участие в совместной деятельности дети реагируют по-разному: одни проявляют 

негативные реакции, другие пассивно подчиняются. 

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и 

беспокойство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но 

постепенно  такой  контакт  становится  устойчивым,  что  обеспечивает  возможность 
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привлечения детей к продуктивной деятельности. В организованной деятельности 

способны участвовать индивидуально или в группе из двух человек. 

При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (например, постукивание и бросание предметов на пол). Они не владеют 

навыками самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не 

понимают смысла рисования и конструирования. 

Даже в возрасте 57 лет дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную 

активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя 

проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки не сформированы, 

хотя дети способны самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Пытаются 

бегать, но переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве 

вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут 

выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по подражанию и образцу. 

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют 

окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность 

к «застреванию» на эмоциональных состояниях. 

При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, 

опосредованному выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. 

Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, 

адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого. 

К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: 

действовать с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий и 

неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 

взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают 

предложение взрослого включиться в совместную деятельность, способны участвовать в 

организованной взрослым деятельности индивидуально или в группе из двух человек. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в старшем дошкольном возрасте 

знают небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их функциональное 

назначение, действия с ними, стремятся с некоторыми действовать, многократно, 

стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к старшему дошкольному 

возрасту овладевают элементарными действиями с предметами, необходимыми для 
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осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет 

некоторым из них с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, 

одеваться. 

 

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые чаще 

всего являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 

нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 

значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в 

семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна 

умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть осложнена другими 

сенсорными, двигательными, эмоциональными нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра, соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы 

демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, характеризующийся 

глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии 

от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в обучении детей 

данной категории, которые не могут быть решены в условиях, рассчитанных на 

образование детей с каким-либо одним нарушением. 

Для детей характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей 

с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, 

неловкость движений. У других - повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
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овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят 

от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др. 

В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения 

и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 

расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества оказы- 

ваемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гипер- сензитивности. В связи с неразвитостью 

волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 

негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью, они полностью или почти полностью зависят от помощи 

окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации, простейшим 

основам счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 

головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 

самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 
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физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 

незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 

группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть из детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недо- 

статочно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение 

последовательности выполняемых операций - препятствуют выполнению действия как 

целого. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный перечень литературных произведений для реализации Программы 

Перечень литературных произведений 

Для обучающихся младшего дошкольного возраста 

1. Русские народные сказки: Колобок. Курочка Ряба. Морозко. Царевна-лягушка. 

Василиса Прекрасная. Крошечка-Хаврошечка. По щучьему веленью (и другие) 

2. Русские народные сказки о животных и волшебные сказки 

3. Толстой Л. Три медведя 

4. Барто А. Собрание сочинений в 3 т. 

5. Токмакова И. Стихи. Счастливо, Ивушкин. В стране «Нигде и никуда». Плим 

6. Михалков С. Песенка друзей 

7. Маршак С.. Усатый-полосатый. Веселый счет до десяти. Сказка о глупом мышонке. 

Что такое перед нами (и другие стихи) 

8. Биссет Д. Сказки 

Для обучающихся старшего дошкольного возраста 

1. Русские народные и зарубежные сказки: 

«Про Иванушку - дурачка» русская народная, в обр. М.Горького; 

«Лисичка – сестричка и волк» русская народная в обр. М. Булатова; 

«Зимовье» русская народная в обр. И.Соколова - Микитова; 

«Привередница» русская народная в обр. В.Даля; 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» русская народная в обр. А.Н.Толстого; 

«Лиса и козёл» русская народная в обр. О. Капицы; 

«Лисичка со скалочкой» русская народная в обр. М. Булатова; 

«Жихарка» русская народная в обр. И. Карнауховой; 

«Чудесные лапоточки» русская народная в обр. Н. Колпаковой; 

«Война грибов с ягодами» русская народная в обр. В.Даля; 

«Петушок и бобовое зёрнышко» русская народная в обр. О. Капицы; 

«Лиса – лапотница» русская народная в обр. В.Даля; 

«Хитрая лиса» корякская; 

«Страшный гость» алтайская; 

«Пастушок с дудочкой» уйгурская; 

«Три брата» хакасская; 

«Травкин хвостик» эскимосская; 
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«Как собака друга искала» мордовская; 

«Колосок» украинская; 

«Три поросёнка» английская; 

«Врун», «Ивовый роток» японская; 

«Лиса и заяц»  (в обр. А.Н. Толстого), 

«Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), 

«Пастушья дудочка», 

«Коза-дереза» 

«У страха глаза велики» (в обр. М.М. Серовой), 

«Гуси-лебеди», 

«Лиса и журавль» (рис. Рачева), 

«Два жадных медвежонка» (венг.), 

«Лесной мишка и проказница мышка» (латыш.) 

2. Авторские сказки: 

В.Г. Сутеев. «Под грибом», «Палочка-выручалочка», «Разные колёса», «Мешок 

яблок»; 

В.В. Бианки. «Лесной колобок-колючий бок»; 

К.И. Чуковский. «Доктор Айболит»; 

Н.К. Абрамцева. «Чудеса, да и только», «Новогодние подарки»; 

МС.Г. Козлов. «Зимняя сказка», «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый 

год»; 

Г.Б. Остер, из цикла «Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; 

А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; 

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим», 

«Красная шапочка» Ш.Перро; 

3. Проза: 

Рассказы о природе: В.Р. Зотов. «Дятел», «Заяц-беляк»; 

Н.И. Сладков. «Синичий запас», «Белкин мухомор»; 

И.С. Соколов-Микитов. «Белка»; 

Г.Я. Снегирев. «Как звери и птицы к зиме готовятся», «Бобровая 

хатка», «Скворец»; 

Н.И. Сладков. «Отчаянный заяц», «Весенние ручьи», «Гнездо»; 

В.В. Бианки. «Мишка Башка». 

4. Рассказы о детях: 

Н.Н. Носов. «Затейники», «На горке»; 
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М.М. Зощенко. «Глупая история», «Острое поросячье заболевание»; 

С.Г. Георгиев. «Три снеговика», 

Е.А. Пермяк. «Как Маша стала большой», 

5. Малые формы фольклора: колыбельные, заклички, прибаутки, народные песенки, 

заклички, загадки, потешки. 

6. Б. Поттер « Сказки о кролике Питере» (англ.); 

7. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы с применением дополнительных парциальных программ и современных 

методических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 
разработки, др.) 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Р. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 

2005.- 144 с. 

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

Пособие для воспитателей и родителей. – СПб.: Парите, 2005. – 

288 с. 

 Ашиков В.И., Ашикова С.Г. Семицветик. Программа и 

руководство по культурно – экологическому воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000 – 172 с. 

 Диагностика – развитие – коррекция: Программа образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью / Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2012.- 447 с. 

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

Программа воспитания и обучения дошкольниковс 

интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

СПб.: КАРО, 2007. – 272 с. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта»/ Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: Просвещение, 2007. 

 Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия ее реализации 

в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 1999. – 224 с. 

 От рождения до школы./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой., 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной и 

дополнительной коммуникации для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебно – методическое пособие. – СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017.- 48 с. 

 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

комуникативных навыков у младших дошкольников с первым 

уровнем речевого развития: Учебно – методическое пособие. – 

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 144 с. 
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  Насильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для 

дошкольников. – Ярославль: «Академия развития»,2002. – 208 с. 

 Дети на дорогах. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях: Учебно – методическое пособие. / Под общ.ред. д-ра 

педагогических наук Л.Б. Баряевой и канд.пед.наук Н.Н. 

Яковлевой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008.- 224 с. 

 Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и 

упражнениях: Учебно – методическое пособие. / Под общ.ред. В.В. 

Груздева, С.Н. Николаева, С.В. Жолована. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010.- 320 с. 

 Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка: Учебно – 

методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 

272 с. 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Учебно – методическое 

пособие по социально – эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста. – М: Дрофа,ДиК,1999. – 128 с. 

 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно – ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010. – 160 с. 

 Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 64 с. 
 Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников. Игровые оучающие ситуации с 

игрушками разного типа и литературными персонажами. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 100 с. 

 Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с 

дошкольниками: Учебно – методическое пособие / Под ред. Л.Б. 

Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с. 

 Я –Ты - Мы. Программа социально – эмоционального развития 

дошкольников /Сост.: О.Л., – М: Мозаика - Синтез,2003. – 168 с. 

Познавательное 

развитие  Альтхауз Д., Дум Э. Цвет –форма –количество. / Рус.пер. под ред. 

В.В. Юртайкина. – М.: Просвещение, 1984. – 64 с. 

 Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в 

играх и упражнениях. – СПб: КАРО, 2007. – 288 с. 

 Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта решению арифметических задач. – СПб: 

КАРО, 1992. – 48 с. 

 Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по 

развитию мыслительной деятельности у дошкольников. Учебно – 

методическое пособе для логопедов, воспитателей и родителей. / 

Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. – М.: «Гном – Пресс», 1999. – 64 с. 

 Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Cтаршая группа группа. Интегрированный подход – изд 

«Скрипторий 2003» 2013 
 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта,–– М.: Просвещение, 2005. 

 Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. для 

воспитателя дет.сада / Т.И. Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П. 

http://bookmix.ru/bookauthor.phtml?kauthor=%CD.%20%D1.%20%C3%EE%EB%E8%F6%FB%ED%E0%3D
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D1%EA%F0%E8%EF%F2%EE%F0%E8%E9%202003
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 Журбина, О. Краснощекова Н. Дети с задержкой психического 

развития. Подготовка к школе - Феникс, 2007. 

 Зигле Л.А., Ефимова Н.М, Малинина Н.Ю., Михайлова В. 

Педагогический круг. Методические рекомендации для 

педагогических коллективов дошкольных образовательных 

учреждений по организации совместной деятельности взрослого и 

ребенка в группе интегрированного образования. / Л.А Зигле, Н.М 

Ефимова, Н.Ю.Малинина, В.Михайлова. – СПб.: РЕМДОМ,2011. – 

32 с. 

 Новикова. – М.: Просвещение, 1992. – 191 с. 
 Коррекционная работа с детьми в обогащенной редметно – 

развивающей среде: программно – методический комплекс / Под 

ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: КАРО, 2006. – 207 с. 

 Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: 

прогулочые карты / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: 

Учител, 2013. – 305 с. 

 Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста (средняя группа) - Центр 

педагогического образования, 2010 

 Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста (старшая группа) - Центр 

педагогического образования, 2010 

 Логика и математика для дошкольников: етодическое пособие / 

Авт – сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая. – СПб: «Акцидент», 

1997. – 79 с. 

 Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с. 

 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников: Пособие для воспитателей детского сада. –М.: 

Просвещение, 1985. – 96 с. 

 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в средней 

группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2008. – 64 с. 

 Ротарь Н.В.Занятия для детей с задержкой психического развития. 
Старший дошкольный возраст-Учитель , 2014 год 

 Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. и др. Психолого- 

педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей».Владос, 

2010. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста. – М.: Гуманит. изд. ВЛАДОС, 2001. – 160 

с. 

 Тутушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. – 128 с. 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1, 2 / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. -, Школьная пресса, Москва,2003 

Речевое развитие  Белобрыкина О.А. Речь и общение. – Ярославль: «Академия 
развития»,1998. – 240 с. 

http://www.ozon.ru/person/3555029/
http://www.ozon.ru/person/2702158/
http://www.ozon.ru/brand/4636582/
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.qibet.ru/kniga/isbn-9785913820693
http://www.biblio-globus.us/description.aspx?product_no=9768860
http://www.biblio-globus.us/search.aspx?do_quicksearch=yes&search_field=F210c&quicksearch_value=%D3%F7%E8%F2%E5%EB%FC
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  Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,3,4. –«ТЦ 

Сфера»,2008 

 Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. – М.: 

Издательство «Книголюб», 2007. – 56 с. 

 Романович О. А. Преодоление задержки психоречевого развития у 

детей 4-7 лет. Система работы с родителями. Планирование. 

Мастер-класс 

 Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. 

Планирование работы со старшими дошкольниками, имеющими 

трудности в обучении / Т.А. Ткачева. - М.: Издательство ГНОМ, 

2011. – 176 с. 

 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок для детей 3 – 7 лет. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 160 с. 

 Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: 

Лань, 1996. – 32 с. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет: 

Игровые технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 г. 

 Комарова Л.Г.Строим из LEGO. – М.:»ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. - 

88 с. 

 Куцакова. Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду.- М., 2003. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. .- М., 2003. 

Физическое 

развитие 
 Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в 

ДОУ: Основные виды, сценарии занятий. – М.: 5 за занятия, 2007. 

– 112 с. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры / под ред. 

Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение, 1986. – 79 с. 

 Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред. 

Л.В. Шапковой. СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕС», 2001, 160 с. 

 Попова Т.И. Мир вокрг нас. – М.: LENKA-PRESS, 1998. – 189 с. 
 Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ / Авт – 

сост. О.Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 109 с. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет.сада – М.: Просвещение, 

1979. – 96 с. 

 Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 

планирование, система работы / авт. – сост. Т.Г. Карпова. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 170 с. 

 Формы оздоровления детей 4 – 7лет: кинезологические и 

дыхательные гимнастики, комплексы утренних зарядок/ авт. – 

сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009. 0 207 стр. 

 Физкульт – Ура! Физическая культура дошкольников. – М.: 

Школьная пресса, 2003. – 96 с. 

Педагогическая 
диагностика 

 Веприцкая Ю.Е. Разработки занятий, диагностические и 
дидактические материалы Развитие внимания и эмоционально- 
волевой сферы детей 4-6 лет.- Учитель, 2011 

http://www.flip.kz/catalog?prod=330922
http://www.flip.kz/catalog?prod=330922
http://www.flip.kz/catalog?prod=330922
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  Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет: Пособие ля психологов и педагогов. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. – 128 с. 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей : пособие для 

психологов— М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

 Мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы ДОО / Под ред. Н.В. Микляевой. – 2-е изд, перераб.- 

М.:ТЦ Сфера, 2016. – 144 с. 

 Петрова Е.А. Козлова Г.Г. Педагогическая диагностика социально- 

личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО. Санкт 

–Петербург, 2015 

Воспитательная 

работа 

 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 

80 с. 

 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и 

семья: Методичка работы с родителями. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.:Мозаика – Синтез, 2008. – 144 с. 

 Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в 

развитии / В.О. Скворцова. – М.: Изд=во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2006. 

– 160 с. 
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