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1. Пояснительная записка. 

1.1. Введение. 

 

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) разработана в соответствии следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

4. СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. №1155 (ред. от 21.01.2019); 

7. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022; 

8. Устав МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования предназначена для обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, особенностей их психофизического развития, 

особых образовательных потребностей, и обеспечивающая квалифицированную коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии, 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы 

и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Предметом регулирования Программы являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста от 4 лет до 7 лет. 

 



Программа направлена на: 
- формирование общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни человека; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка и социального статуса; 

- обеспечение равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

- формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, в которой ребёнок приобретает свой главный опыт. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана в соответствии образовательных программ дошкольного образования: 

- Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой); 
- Программа коррекционно–развивающего обучения дошкольников с ЗПР (под ред. С.Г.Шевченко); 

- Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (под ред.  

   Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой). 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

         Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

         Задачи Программы: 

-реализация содержания АОП ДО; 

-коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

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

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 



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

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

-формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических 

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

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

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

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

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сотрудничество Организации с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.3.1 Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с УО: 

- Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

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

каждом возрастном периоде. 

- 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. 

- 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". 

- 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. 

- Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержанием. 

- Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития практической деятельности обучающихся, общения и 

воспитания адекватного поведения. 



- Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского 

сотрудничества между детьми. 

- Принцип учета роли родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогической работе. 

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

Подходы к формированию адаптированных программ для обучающихся с УО: 

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

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим 

важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление социальной недостаточности ребенка.  

 

2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с УО. 

2.1.1. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с легкой умственной отсталостью - к 7 годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными и вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

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

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

называть основные цвета и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 



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

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать 

мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

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

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

 

2.1.2. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с умеренной умственной отсталостью - к 7 годам ребенок умеет: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) 

вербальными средствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

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

5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

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

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

8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

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. 

 

 2.1.3. Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста обучающихся с тяжелой умственной отсталостью - к 7 годам ребенок умеет: 

- здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными 

средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

- взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 

- самостоятельно ходить; 

- владеть элементарными навыками в быту; 

- подражать знакомым действиям педагогического работника; 

- проявлять интерес к другим детям. 

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.  



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Коррекционно-образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах компенсирующей направленности 12-часового пребывания предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

 
Возраст детей 

Регламентируемая 

деятельность (занятия) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Разновозрастная, 4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5–6 лет 2-3 по 20-25 мин 6–6,5 2,5–3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации совместной образовательной деятельности: индивидуальные, подгрупповые, групповые. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска не противоречит СанПиН и составляет: 

- средняя группа (дети пятого года жизни) – до 4 часов в неделю; 

- старшая группа (дети шестого года жизни) – до 6 часов 15 минут в неделю; 

- подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – до 8 часов 30 минут в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для детей ГКП – не более 15 минут; для детей 5-го года жизни – не более 

20 минут; для детей 6-го года жизни – не более 25 минут; для детей 7-го года жизни 

– не более 30 минут. С целью предупреждения переутомления детей проводится физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально 

допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в ГКП и средней группах не превышает 30-40 минут; в старшей и подготовительной к школе 

группах 45 минут – 1,5 часа соответственно. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 



Расписание совместной образовательной деятельности 

на 2023-2024 учебный год 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

«
К

ап
ел

ь
к
и

»
 

9.00-

9.25 

ООм(Д) 9.00-

9.25 

ФЭМП(Д) 9.00-

9.25 

ОГ 9.00-

9.25 

ФЭМП(Д) 9.00-

9.25 

РР (1 пгр.) 

9.35-
10.00 

РР(В) 9.35-
10.00 

ООм(В) 9.35-
10.00 

Рисование 9.35-
10.00 

Лепка\Аппликация 9.35-
10.00 

РР (2 пгр.) 

10.10-

10.35 

Музыкальная 

деятельность 

10.10-

10.35 

Физическая 

культура 

10.10-

10.35 

СР(Д) 

(1пгр) 

10.10-

10.35 

СР(Д)(2 пгр.) 10.10-

10.35 

Музыкальная 

деятельность 

Вторая половина дня 

15.50-
16.15 

   15.50-
16.15 

Физическая 
культура 

15.50-
16.15 

Физическая 
культура (В) 

  

  



2.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  

 

2.1. Образовательная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

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

- продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах; 

- учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

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

- учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, 

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

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

- учить обучающихся эмоционально положительно реагировать на других детей и включаться в совместные действия с ним; 

- воспитывать у обучающихся потребность в любви, доброжелательном внимании значимых педагогических работников и обучающихся;  

- формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окружающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена родителей (законных представителей), педагогических работников и других детей; 

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

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

- учить обучающихся обращаться к другим детям с элементарными предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай 

мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у обучающихся коммуникативные умения - приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу - доброжелательно взаимодействовать; 

- учить обучающихся осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и деятельности других детей; 

- формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллективной деятельности других детей (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной). 

 
 



Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

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

причинно-следственных зависимостей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

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

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

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

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны 

окружающих; 

- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педагогического работника, родителей (законных представителей), 

других детей; 

- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- 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 растениями в 

живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в ДОУ и дома; посадка лука и цветов в ДОУ, на 
приусадебном участке). 

 

Обучающиеся могут научиться: 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
- здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться при расставании; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 



- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 
границах; 

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 
- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогического работника или других детей; 

- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными представителями), педагогическим работником;  

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 

 

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. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

- воспитывать у обучающихся навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную 

бумагу; 

- продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 

- учить обучающихся мыть ноги перед сном; 

- закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой 

салфеткой; 

- учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не 

разговаривать во время еды; 

- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в 

случае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды - пользование «молнией», кнопками, 

застежками, «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить обучающихся пользоваться расческой; 



- формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после еды, чистка зубов утром и вечером; 

- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - 

раздевания; 

- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить 

за помощь, завязать платок, застегнуть пуговицу; 

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

 

            Обучающиеся могут научиться: 

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

- засучивать рукава без закатывания; 

- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 

- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 
- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между пальцами, а не в кулаке; 

- набирать в ложку умеренное количество пищи; 

- подносить ложку ко рту плавным движением; 
- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

- пользоваться салфеткой; 
- благодарить после еды. 

- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 

- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- регулярно причесываться; 

- чистить зубы и полоскать рот после еды. 
 

При обучении хозяйственному труду обучающихся среднего дошкольного возраста являются основными задачами являются: 

- воспитывать у обучающихся желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- учить обучающихся замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории и устранять его; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, 

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

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с 

необходимыми трудовыми затратами; 



- учить обучающихся взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

  

            При обучении хозяйственному труду обучающихся у обучающихся старшего дошкольного возраста: 

- закреплять у обучающихся желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 

- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их 

использования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить обучающихся выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 

- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой деятельности. 

 

           Обучающиеся могут научиться: 
- получать удовлетворение от результатов своего труда; 

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

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными; 

- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 

- выполнять обязанности дежурного по группе; 

- передавать друг другу поручения педагогического работника; 
- давать словесный отчет о выполненной работе; 

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагогических работников; 

- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 
 

При формировании игры.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 

- учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на 

себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фиксировать результаты своих наблюдений в речевых 

высказываниях; 

- познакомить обучающихся с нормами поведения в ходе новых для обучающихся форм работы - экскурсии, походы в магазин, в медицинский 



кабинет; 

- формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. 

Коля - шофер. А все мы - пассажиры, едем в «детский сад»); 

- учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических работников на основе наблюдений за их трудом;  

- учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры; 

- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игровыми ситуациями; 

- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая основы планирования собственной деятельности; 

- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 

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

причинно-следственных зависимостей; 

- учить обучающихся передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, 

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

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 

развертывания игры; 

- продолжать развивать у обучающихся умение передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, особенности 

поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

              Обучающиеся могут научиться: 
- играть с желанием в коллективе детей; 

- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 

- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», 
«Театр»); 

- передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, особенности его поведения;  



- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 
- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

   Основными задачами образовательной деятельности 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, их свойствах и качествах; 

- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной 

деятельности (конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

 
  Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- учить обучающихся соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам; 

- формировать у обучающихся целостный образ предметов: учить их самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза; 

- учить обучающихся соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу; 

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием 

образца (отсрочка по времени 10 с.); 

- учить обучающихся производить сравнение предметов по форме и величине, проверяя правильность выбора практическим примериванием;  

- учить обучающихся вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от назначения предмета и других признаков; 

- познакомить обучающихся с пространственными отношениями между предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - 

дальше; 

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной инструкции. 

- учить обучающихся опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий признак (цвет, форма, величина); 

- учить обучающихся изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки (составление целого из частей в представлении);  

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, 

зрительно-двигательно - обводить по контуру; 

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



- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум 

пылесоса, шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум 

водопада, шум дождя); 

- формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 

- продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 

 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

- дорисовывать недостающие части рисунка; 

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 
- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности;  
- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 
- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в деятельности; 

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 
- пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее практического решения; 

- формировать у обучающихся навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-практических задач; 

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказываниях; 

- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе 

решения наглядно-действенных задач. 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-

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

- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-практическую задачу; 

- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в 



процессе решения проблемно-практических задач; 

- учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из 

собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у обучающихся восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинках; 

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных 

картинках; 

- формировать у обучающихся умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения; 

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать 

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

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на картинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова 

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

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, 

отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, 

делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

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

- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполнять задания на классификацию картинок; 

- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений.  
Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- продолжать организовывать практические действия обучающихся с различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: формировать умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); развивать 

мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и фиксирующую функции речи; 

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

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 



- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практические способы проверки - приложение и наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов деятельности обучающихся старшего дошкольного возраста 

(игровой и изобразительной), на занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 
содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус»; 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; 

решать арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки; 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

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

- способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждого из них в числовом ряду; 

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

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

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 



- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 
- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать составные мерки. 
 

При ознакомлении с окружающим основными задачами образовательной деятельности с детьми 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.  

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- формировать у обучающихся обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние органы, чувства, мысли); 

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

- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятельность человека; 

- формировать у обучающихся обобщенные представления о характерных признаках групп и категорий предметов;  

- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях природы на основе сочетания частных разносторонних 

характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить обучающихся пользоваться в активной речи словесными характеристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов; 

- формировать у обучающихся временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; время суток - ночь, день); 

- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

- продолжать расширять у обучающихся представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у обучающихся представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях для осуществления классификации; 



- формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 

- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости той или иной профессии в жизни; 

- развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и времени. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 
- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

- называть страну; 

- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 
- учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

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

- инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их детенышей; 

- определять признаки четырех времен года; 

- различать части суток: день и ночь. 
 

2.1.3. «Речевое развитие» 

В области «Речевого развития» основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- воспитывать у обучающихся потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 

- формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 

- учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического 

работника); 

- учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно; 

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



- учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 

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

- поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности. 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником и другими детьми; 

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

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

- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 

- формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними в настоящем, прошедшем и будущем времени;  

- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между; 

- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами у, из; 

- расширять понимание обучающихся значения слов (различение глаголов с разными приставками, употребление однокоренных существительных); 

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

- продолжать учить обучающихся рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии сюжетных картинок; 

- закрепить у обучающихся интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение продолжить сказку по ее началу,  восстановить утраченный 

элемент сюжета сказки; 

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

- продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 

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

- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение посредством речи; 

- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей деятельности; 

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

 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 
- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех словных фраз; 

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», «за», «перед», «около», «у», «из», «между»;  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 
- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 



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

- прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

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

- планировать в речи свои ближайшие действия. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора; 

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

- привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной 

драматизации; 

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

- продолжать учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу. 
 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы 

поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними и теми же героями; 

- учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 

драматизации знакомых литературных произведений; 

- учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам педагогического работника, родителей (законных 

представителей); 

- привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей группой обучающихся; 

- продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально 

яркими событиями из их повседневной жизни; 

- учить обучающихся прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь рассказать продолжение сказки или рассказа; 



- воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, изобразительную деятельность обучающихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно 

послушать любимую книгу; 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных произведениях у обучающихся;  

- познакомить обучающихся с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и стихотворение; 

- познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения слов в 

некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, 

участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагогическим работником художественных произведений вместе со 

всей группой детей; 

- учить обучающихся узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных произведений; 

- формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художественного образа. 

 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 

- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

- участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 
- узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов; 

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

- внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы  («Какое 
произведение слушал?», «Чем закончилось событие?»); 

- называть свое любимое художественное произведение. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность.  
Конструирование.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

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

- учить обучающихся узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить обучающихся перед конструированием анализировать (с помощью педагогического работника) объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой инструкции, используя различный строительный  материал 

для одной и той же конструкции; 



- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 

- учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

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

строительных наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; длинный - короткий; 

наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей. 

 

 Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в 

свободное время; 

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

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

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целостный 

образ предмета; 

- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при 

выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, 

сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением конструктивной деятельностью, названием элементов строительного материла, 

конструкторов; 

- учить обучающихся выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих предстоящих действий при конструировании; 

- учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам 

других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить обучающихся правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить обучающихся анализировать образец, используя для построек конструкции-образцы и рисунки-образцы; 

- учить обучающихся выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации-образцу, по памяти; 



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

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

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

 

  

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 
- различать конструкторы разного вида и назначения; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 элементов); 
- выполнять постройки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных построек; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 
- давать оценку своим работам и работам других детей. 

 

Ручной труд.  

Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста являются: 

- развивать у обучающихся интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и поделкам; 

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

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

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, пластилин как средство для соединения частей  и деталей из 

природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, 

примеривание, сгибание, отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для поделок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в 

другую коробочку - каштаны); 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки. 

 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста являются: 

- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 

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

- закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, 

скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от местных условий); 



- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для 

соединения частей и деталей из природного материала; 

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

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

- знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, резание, шитье прямым швом; 

- учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или кожи; 

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

- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения 

работы; 

- учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 

- формировать у обучающихся элементы самооценки. 

 
 К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и соломки; 
- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 

- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
- дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», «аккуратно», «неаккуратно»; 

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

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

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды 

1.Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

-характер взаимодействия с педагогическим работником; 
-характер взаимодействия с другими детьми; 

-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 



коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического 

работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению 
и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педагогический 
работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 
себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство 

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

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои  ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 
чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и воспитания 

детей по образовательным 
областям: 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст Старший и подготовительный дошкольный возраст 

Социально- коммуникативное Индивидуальная игра Индивидуальная игра  



Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра (парная, в 
малой группе) 

Игра  

Чтение  

Беседа 
Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  
Праздник  

Поручение  

Дежурство 

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  
Игра 

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 
Педагогическая ситуация  

Ситуация морального выбора  

Интегративная деятельность  
Праздник 

Совместные действия  

Рассматривание 
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Поручение и задание 

Дежурство 
Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие Рассматривание  
Игровая ситуация  

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 
Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  
Чтение  

Обсуждение  

Рассказ 

Чтение  
Беседа 

Рассматривание  

Разговор с детьми  

Игра 
Создание коллекций  

Интегративная деятельность 

Обсуждение, рассказ 
Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассказ 
Беседа 

Интегративная деятельность 

Коллекционирование 

Игры с правилами 



Художественное – эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 
Игра 

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидактическая игра Разучивание 
музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров 
Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

Игра 
Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
Музыкально - дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 
Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение  

Попевка/Распевка 
Двигательный, пластический танцевальный этюд  

Танец 

Творческое задание  
Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных 
видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт-доказательство и опыт-исследование Кратковременные и 

долгосрочные 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Поисковая деятельность как нахождение 

способа действия 
Опыты Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 



4.  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-педагогической работы с детьми: 

- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работника с ребенком при использовании различных форм общения 

(эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности («Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и окружающий мир»); 

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-
гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-

ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 

овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более независимым от педагогического работника, уверенным в своих 
возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане), имеющихся 

отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его социализацию; 

- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным действиям: 

брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предметом, доставать предметы из 

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

- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить 

рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся специфических манипуляций 

и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». 
Ребенок выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», 

через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 
 

 

 



«Познавательное развитие» 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках конкретного 
анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В 

процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и систематизированными за счет 

формирования связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 
Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в 

виде перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 
Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов,  

их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 

различения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к появлению образа-
представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования 

целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В 
подготовительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельности. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 
возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности 

самим ребенком. 
Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом 

и образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 
На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к 
самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический работник использует совместные действия с 

ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий ребенка. 

Многолетние исследования и практика показали, что только с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости 
нужно и возможно проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

 Математические представления ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и 

развития наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

- формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подражание, действия по образцу, выполнение заданий по словесной 

инструкции); 



- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по образцу предметы, группировать их по определенному 

количественному или качественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения);  

- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости, 

рассуждать); 

- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки предметов, количественные отношения, 

действия с множествами, формирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда 
обучающиеся получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные связи 

и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и 
видеть, слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чувственного познания - 

ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком 

словесных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 
Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о 

строении его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, 

ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающихся формируются представления о функциональном 
назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

«Речевое развитие» 
Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной диалогической речи, 

развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной детской литературой. С детьми проводятся занятия по 
развитию мелкой моторики, формированию умений выполнять звукобуквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В этой 

образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте начинается с четвертого года жизни ребенка. Она 

направлена на формирование как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результатов  
Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение 

элементарной грамоте. На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной моторики, которая продолжается на 

протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму.       Обучение элементарной 
грамоте начинают с формирования у обучающихся умения выполнять звукобуквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе 

группе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-символическими средствами. 

 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
1) Успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и преемственности в работе всех педагогических 

работников. 



2) Тесная связь учителя-дефектолога с родителям (законным представителям), обеспечивающая единство требований к развитию речи ребенка 

и закрепление изученного материала. 
3) Сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидактического материала. 

4) Многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие возможностям ребенка. 

5) Создание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-дефектолога с ребенком, доброжелательность, адаптация к обстановке 
кабинета дефектолога, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, работа с родителям 

(законным представителям). 

 

     Задачи I этапа: 
- Расширение понимания обращенной к ребенку речи. 

- Стимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-корней (машина - «би-би»; паровоз: «ту-ту»). 

- Стимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», «Как кошка мяукает», «Как мышка пищит?», «Как ворона 
каркает?». 

- Соотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 

- Стимулировать формирование первых форм слов. 

- Сначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов слитно. 
- Учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай 

пить», «Хочу спать», «Хочу сок», «Спасибо!» 

 
      Задачи II этапа: 

- Расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди других по описанию педагогического работника, объяснять свой 

выбор). 
- Накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 

- Формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые действия). 

- Работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 

- Постановка гласных звуков. 
Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких упражнений до сложных. 

Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 

Способы постановки звуков: 

- по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подражанию получается крайне редко);  

- механический способ; 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 

- постановка звука от артикуляторного уклада; 

- смешанный (когда используются различные способы). 

 
       Задачи III этапа: 

- Уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, настольно-печатные). 



- Расширение объема фразовой речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 
- Развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 

- Работа по словоизменению и словообразованию. 

- Проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, автоматизация и дифференциация звуков).  
- Активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 

- Подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Ознакомление с произведениями художественной литературы является важным направлением в коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и 

переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к 
установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игровую 

ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным 

содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его память, стимулирует развитие связной речи. 
Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа 

коротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что 
является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и 

музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, 

сопровождается движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - вызвать положительное, 
эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОУ проводится работа над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом.    Воспитатели 

учат обучающихся сосредотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не мешать друг другу, 

дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или стихотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало 
развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом педагогические работники раскрывают перед детьми 

смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному персонажу. 

Педагогические работники показывают детям, как надо поступать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравственные 
представления и черты характера, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательности: 

- рассказывание текста детям; 

- обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового театра; 

- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художественных иллюстраций; 

- пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 

- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 

- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 



- беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 

художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже 

сказки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 
яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй 

способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, 

сплачивает детский коллектив. 
В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в 

усвоении детьми текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает 

слово с действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения  в игре-
драматизации обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словесными формами - вопросом, ответом, 

диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать,  то рассказывать от 

другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполагает обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок 
наизусть. Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают понравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно 

отсталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 

- чтение художественного произведения педагогическим работником; 

- работа над пониманием текста; 

- повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 

- повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 

- повторение текста ребенком самостоятельно. 

Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. 

Первые стихотворные строчки должны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), содержать 
эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. 

Чтобы повторение не было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы большую роль играет иллюстрация как основное 
опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, 

нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных манерах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на протяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной 
образовательной организации, охватывать как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ребенку в семье и на 

досуге. 

 

 
Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в 

коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, общения и  социализации. 



Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 

- конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так и 
придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношениями,  существующими 

между находящимися в нем предметами, у него формируется способность преобразовывать предметные отношения различными способами  - 

надстраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для зайчика и ежика»), конструирование по 
собственному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с 

социальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой деятельности, развитием речи и другими видами 

продуктивной деятельности (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий; 

- ручной труд: основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду является воспитание у них эмоционально положительного 
отношения к собственным поделкам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, природным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, 

внимание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, 
материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - 

фиксирующую, регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материала помогает детям познакомиться со 

свойствами этих материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся 
начинают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под 

влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное отношение к людям разных профессий, а также к результатам их 

профессиональной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии 
родителей (законных представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 

трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий.      Таким образом, достигается единство представлений обучающихся и их 

трудовых навыков, к которому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в основе гармоничной 
социализации умственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вводится с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 

 

 
 

 

«Физическое развитие» 
Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной 

образовательной организации: 
1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима 

дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, 

целлофановых пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучающихся. 
2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

привитие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их практической реализации. 



3. Формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

4. Воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на сохранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 
 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 

1. «Путь к себе» 
2. «Мир моих чувств и ощущений» 

3. «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». 

4. «Движение - основа жизни» 

5. «Человек есть то, что он ест» 
6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

- В направлении «Путь к себе» у обучающихся закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и принимать свои физические, умственные 
возможности, сильные и слабые стороны личности. 

У обучающихся закрепляются представления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них закладываются 

представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их повседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы 
здоровьеразвивающих технологий, нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу для формирования у 

них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или 

иные жизненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочувствия, либо наносят им урон. 
В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со своими внутренними потребностями и возможностями, с 

элементарными навыками ухода за своим телом. 

- В содержании работы «Мир моих чувств и ощущений» обучающихся знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, 
кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем практических упражнений обучающиеся постигают 

особенности этих ощущений, учатся им доверять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме того, 

создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и эмоционального опыта, который закладывает основы  

представлений обучающихся о различных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 
У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к органам чувств. С детьми проводятся упражнения по 

самомассажу, формируются у них навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

- При ознакомлении обучающихся с направлением «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» - происходит формирование представлений 
обучающихся о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками 

значимости режима дня в обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с другими биоритмами - сезонными и 

суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и самочувствие с этими изменениями. 
В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности 

человека от его возраста. Начинают понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью и от поведения 

человека. Такой подход является основой для формирования представлений о здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого 

организма. 
В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только 

человека, но и всего живого на Земле. 



Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимосвязь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в 

ходе занятий обучающихся знакомят с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким образом, осуществляется 
профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с необходимостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. 

Обучающиеся практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и развития остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навыками контроля за своим поведением с использованием 
дыхательных упражнений. Соблюдение режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в проветриваемом 

помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, у них закрепляются представления о простейших 

свойствах воды и ее значении в жизни человека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоровления своего 
организма. 

- Содержание работы «Движение - основа жизни» - посвящено формированию у обучающихся представлений о значении двигательной активности 

в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими индивидуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся замерять свой 
рост, оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических нагрузках. В процессе занятий дошкольники 

знакомятся с ролью подвижных игр в повышении работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упражнений для 

физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

- Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест» посвящена формированию у обучающихся представлений о полноценном, 
сбалансированном и здоровом питании. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их качественным выбором. 

Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо правильно чистить зубы, беречь их, своевременно 
обращаться к врачу. У обучающихся закладываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, 

органами пищеварения. 

- В направлении «Советы доктора Айболита» работа посвящена формированию у обучающихся представлений о возможностях традиционного, 
лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обучающихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в 

которых необходимо обращение к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая температура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, 

боль в различных частях тела. У обучающихся формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жизненных ситуациях: 
вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, необходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, 

полоскание горла и другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у обучающихся. 
- В содержании «Здоровье - всему голова» работа направлена на закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждаются условия поддержания своего организма в активном, здоровом 

состоянии, формируются установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), наносящих урон здоровью и 
развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на пешеходных переходах, формируются представления о 

правильном поведении в экстремальных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, наводнения, большого 

скопления людей. 
Содержание работы в Организации должно быть направлено на совершенствование духовного развития обучающихся, укрепление их 

физического здоровья и создание условий для обеспечения базовых человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического 



комфорта. В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами  поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

5.Рабочая программа учителя – дефектолога. 

 

Федеральная программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы 
дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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). 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОУ должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить 
взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

ДОУ: 

- 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. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 
реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом 
из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Общая цель воспитания в ДОУ - 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 формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания 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; 

- 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 ДОУ, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. Уклад ДОУ опирается на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и детского сада, 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. 

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. 

Общности (сообщества) ДОУ: 

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: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  
- мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы обучающихся принимала общественную 



направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других детей (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

- 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 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 ДОУ 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. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 



Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

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 активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 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 ДОУ 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».  

 

5.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет) 

5.1.1.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, дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи 
и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 
числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

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


Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

5.1.2. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с легкой умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

- Адекватно ведущий себя в знакомой и незнакомой ситуации (здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими детьми, прощается при расставании, благодарит за 

услугу, за подарок, угощение); 
- пользующийся при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

- проявляющий доброжелательное отношение к знакомым незнакомым людям; дающий 

элементарную оценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагирующий на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обращается 

к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности 

Познавательное Знания - Проявляющий интерес к познавательным задачам (производит анализ проблемно-
практической задачи; выполняет анализ наглядно-образных задач; называет основные цвета и 

формы); 

- проявляющий активность, самостоятельность 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, природе. 

Трудовое Труд - Положительно относящийся к труду педагогических работников и к результатам своего 



труда; 

- проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

5.1.3. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким и знакомым людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

- Умеющий адекватно вести себя в знакомой ситуации (здоровается при встрече с 
педагогическим работником и другими детьми, прощается при расставании, благодарит за 

услугу, за подарок, угощение, пользуется при этом невербальными и (или) вербальными 

средствами общения); 
- адекватно реагирующий на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- проявляющий доброжелательное отношение к знакомым людям; 

- сотрудничающий с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации, 
проявляет интерес к взаимодействию с другими детьми, в ситуации, организованной 

педагогическим работником, самостоятельно участвует в знакомых музыкальных и 

подвижных играх. 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Частично владеющий основными навыками личной гигиены. 

Трудовое Труд - Проявляющий некоторую самостоятельность в быту, владеющий основными культурно-
гигиеническими навыками; 

- положительно относящийся к труду педагогических работников и к результатам его труда; 

- положительно реагирующий на просьбу педагогического работника выполнить 

элементарное трудовое поручение. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким игрушкам, предметам, изображениям. 

 

5.1.4. Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) с тяжелой степенью интеллектуального нарушения. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанности близким и знакомым людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, Действующий по элементарным правилам в знакомой обстановке (здоровается при встрече с 



сотрудничество педагогическим работником и другими детьми, прощается при расставании, пользуется при 

этом невербальными средствами общения (взгляд в глаза, протягивать руку). 

Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию самостоятельно или с помощью 

педагогического работника. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в 
Организации, на природе. 

Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в быту. Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к музыке, ярким игрушкам, предметам, изображениям. 

 

5.2 Годовое тематическое планирование работы учителя-дефектолога по ознакомлению с окружающим.  

месяц недели Педагогические задачи 

Сентябрь 

 

 

1.Адаптационный период  

2.Адаптационный период 

3. Диагностика 

4. Диагностика 

Адаптационный период 

 

Диагностическое обследование 

 

Октябрь 

 

 

1. Осень. Признаки осени. 

 

2. Огород. Овощи. 

 

3. Сад. Фрукты. Деревья осенью 

 

 

 

4.  Труд взрослых осенью. 

Знакомить с признаками осени; наблюдать за 

изменчивостью природы. 

Узнавать и показывать отдельные овощи различать по 

форме, цвету, вкусу. 

Узнавать и показывать отдельные фрукты, различать по 

форме, цвету, вкусу. Рассмотреть иллюстрации с осенним 

садом, огородом, уточнить что растет в саду, а что в 

огороде. Рассмотреть различные виды деревьев, их 

строение. 

Знакомить с трудом взрослых осенью. Рассмотреть 

иллюстрации с изображением труда взрослых осенью. 

Ноябрь 

 

 

1. Одежда осенью.  

 

 

2. Домашние животные, птицы. 

 

Формировать представления о предметах одежды, 

называть отдельные виды одежды, называть обобщающим 

словом.  

Учить узнавать, различать домашних животных по 

внешним признакам, голосам. Формировать 



3. Животные и их детеныши. 

 

 

4.  Поздняя осень (обобщение тем) 

представления о дом. птицах, учить различать основные 

части.  

Закреплять знание детей о домашних животных и их 

детёнышах.  

Закрепление и обобщение темы осень. 

Декабрь 

 

 

1.Зима. Признаки зимы. 

2. Птицы и животные зимой. 

 

 

 

 

3. Зимние забавы. Одежда людей зимой.  

 

 

4. Новый год.  

Познакомить с признаками зимы.  

Учить узнавать, различать диких животных, знакомить с 

образом жизни. Продолжать знакомить с жизнью диких 

животных зимой. Учить наблюдать за птицами во время 

прогулки; различать, называть некоторых представителей. 

 Формировать представления о предметах одежды,  

головных уборах. Познакомить с различными видами 

обуви. 

Уточнить представление о характерных признаках 

зимнего время года, новогодним праздником. 

Январь 

 

 

1. Каникулы. Зимние забавы. 

2. Диагностика. 

3. Детский сад. 

Продолжать знакомить с зимними играми. 

 

Продолжать знакомить детей с детским садом. Правилами 

поведения в детском саду.  

Февраль  

 

 

1. Мой дом.  Моя улица. 

2. Мебель и посуда. Назначение. 

 

 

3. Праздник дедушек и пап. 

 

4. Я и моя семья.  Семья и профессии. 

Дать понятие дом, улица.  Учить название города, в 

котором живем, домашний адрес. 

Познакомить с видами посуды, её функциональным 

назначением. Учить различать, называть предметы 

мебели.   

Уточнять представление детей о празднике 23 февраля. 

Воспитывать чувство гордости к Защитникам Отечества. 

Учить называть членов семьи, ввести обобщающее 

понятие «семья». Уточнять знание детей об отдельных 

членах своей семьи, о месте работы. 

Март  

 

 

1. Весна. Праздник мам и бабушек. 

 

 

2. Признаки весны. Одежда людей весной.  

Труд людей весной. 

 

Дать представление о женском празднике, учить 

выражать чувства любви к маме и бабушке в песенках, 

стихах и добрых поступках. 

Познакомить с признаками весны.  Знакомить детей с 

весной, её отличительными признаками: тает снег, бегут 

ручьи, появляются первые цветы и первая травка. 



 

5.3 Годовое тематическое планирование работы учителя-дефектолога по ФЭМП. 

Месяц Ознакомление с 

окружающим 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Развитие высших психических функций 

Сентябрь 1-2 неделя Адаптационный период  

3-4 неделя 
Диагностика 

Один и много. Сравнение множеств, установление 
соответствия между ними, большой - маленький. 

Шар-круг. 

Сравнение количества 3-4 предмета. Счёт по 

образцу. 

Домино-вкладыши. Цвет, формы. Соотнесение. Мелкая 
моторика. 

Вкладыши, цвет, форма. Мелкая моторика. 

Октябрь 1неделя 

«Осень. Признаки 

осени.» 

Преобразование множества путем уменьшения. 

Большой-маленький-поменьше. Куб-квадрат. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 

2 неделя «Огород. 
Овощи.» 

Преобразование множества путем увеличения. 
Ознакомление с цифрой 1. слева, посередине, 

справа. Круг- квадрат. 

Соотнесение цвета и формы. Мелкая моторика. 

3 неделя 
«Сад. Фрукты. 

Сравнение множеств, составляя пары. Счет в 
пределах 1-3. Группировка предметов по длине. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

 

 

3. Птицы весной.  Насекомые. Наш город. 

 

 

 

4. Птицы весной. Насекомые. Природа 

родного края.   

Наблюдения в природе. Особенности одежды людей 

весной. Уточнить особенности труда людей весной.  

Учить узнавать перелётных птиц. Учить узнавать и 

называть отдельных насекомых, их строение. Учить 

название города, узнавать достопримечательности. Учить 

безопасному поведению на дороге. 

Познакомить с природой родного края. 

 

Апрель  

 

 

1. Транспорт.  

2.  2. Космос. День космонавтики.  

3. Правила дорожного движения. 

4.  День Победы 

 

Познакомить с видами транспорта, его назначение.   

Познакомить детей с понятием космос.  

Продолжать закреплять с детьми правила дорожного 

движения. 

Приобщить детей к празднованию Дня Победы. Урок 

Мужества. 

Май  

 

1. Закрепление пройденных тем 

2. Диагностика.  

4. Здравствуй, лето! 

 



Деревья осенью.» Призма-треугольник. 

4 неделя 

 «Труд взрослых 
осенью.» 

Цифра 2. Преобразование множеств путем 

уравнивания. Группировка предметов по цвету, 
форме. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 

Ноябрь 1неделя 

«Одежда осенью.» 

Цифра 3. Соотнесение цифры с количеством 

предметов. Сравнение смежных чисел. Высокий – 
низкий. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 

2 неделя 

«Домашние 

животные. Птицы.» 

Цифры 1, 2, 3. Порядковый счет: первый, второй. 

Группировка предметов по размеру, высоте. 

Части суток 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

3 неделя  

«Животные и их 

детеныши.» 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Сравнение чисел 3, 4. Различение геометрических 

фигур: квадрат, треугольник. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика 

4 неделя 
«Поздняя осень 

(обобщение тем)» 

Независимость числа от пространственного 
расположения предметов. Счёт по образцу. 

Сравнение смежных чисел. Установление равенства. 

Различение геометрических фигур: круг- 
треугольник. 

Соотнесение цвета и формы. Мелкая моторика. 

Декабрь 1неделя  

«Зима. Признаки 

зимы.» 

Установления соответствия между количеством и 

числом в пределах 1-4. Количественные отношения: 

больше-меньше. Широкий-узкий. 

Мелкая моторика. 

2 неделя 

«Птицы и животные 

зимой.» 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Составление 
практических задач в пределах 2(3) на нахождение 

суммы. Группировка предметов по ширине. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

3 неделя  

«Зимние забавы. 

Одежда людей 

зимой.» 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Составление 

практических задач в пределах 2(3) на нахождение 

остатка. 
Счёт по образцу. Группировка геометрических 

фигур. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 

4 неделя «Новый 

год.» 
 

Закрепление знаний о цифрах 1, 2, 3, 4. Составление 

практических задач в пределах 2(3) на нахождение 
остатка. 

Группировка предметов по ширине. Соотнесение 

цифры с количеством предметов 

Мелкая моторика. Соотнесение цвета и формы. 

Январь 

 

1 неделя  
«Каникулы. Зимние 

забавы.» 

Закрепление пройденного материла в режимных 
моментах. 

Соотнесение цвета и формы. Мелкая моторика. 



2 неделя   

Диагностика 

Закрепление пройденного материла в режимных 

моментах. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

3 неделя  
«Детский сад.» 

Цифра 5. сравнение чисел 4 и 5. соотнесение формы 
предмета с геометрическими фигурами. Тяжелый-

легкий. 

Установление последовательности событий. Мелкая 
моторика. 

Февраль 1 неделя 
«Мой дом. Моя 

улица.» 

Независимость числа от величины предметов. 
Группировка плоскостных фигур по размеру. 

Установление последовательности событий (части суток). 
Мелкая моторика. 

2 неделя  

«Мебель и посуда. 
Назначение.» 

Счёт по образцу. Цифры 1, 2, 3, 4, 5. соотнесение 

цифры с числом. Вчера, сегодня, завтра. Объёмные 
тела: шар, куб, цилиндр, брус, призма. Пустой-

полный. 

Соотнесение цвета и формы. Мелкая моторика. 

3 неделя  

«Праздник дедушек и 
пап.» 

Порядковые числительные. Установление 

соответствия между количеством предметов и 
цифрой. Геометрические фигуры. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

4 неделя  

«Я и моя семья.  
Семья и профессии.» 

Установление соответствия между цифрой и 

количеством предметов. Сравнение смежных чисел. 
Часть и целое. Половина. 

Развитие внимания. Соотнесение цвета и формы. Мелкая 

моторика. 

Март 1 неделя 

 «Весна. Праздник 

мам и бабушек» 

Порядковые числительные. Счёт по образцу. 

Установление соответствия между количеством 

предметов и цифрой. Влево, вправо. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 

2 неделя  

«Признаки весны. 

Одежда людей 

весной.  Труд людей 
весной.» 

Независимость количества от пространственного 

расположения предметов. Числовой ряд. 

Домино-вкладыши. Мелкая моторика. 

3неделя «Птицы 

весной. Насекомые. 
Наш город.» 

Порядковый счёт. Определение пространственного 

расположения предметов по отношению к себе.  
 

«Заплаточки». Цветовое лото. Соотнесение цвета и 

формы. Мелкая моторика. 

4 неделя  

«Птицы весной. 

Насекомые. Природа 
родного края.» 

Счёт по образцу. Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. 

соотнесение количества предметов с цифрой. 

Порядковый счёт. Определение пространственного 
расположения предметов по отношению к себе. 

Геометрические вкладыши. Мелкая моторика. Цветовое 

лото. Соотнесение цвета и формы. 

Апрель 1неделя  

«Транспорт.» 

Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счёт. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Домино-вкладыши. 

2 неделя  
«Космос. День 

Соотнесение количества предметов с цифрой. Счёт 
по образцу. Сравнение реальных предметов с 

«Чудесный мешочек» 



космонавтики» геометрическими телами. 

3 неделя  

«Правила дорожного 
движения.» 

Соотнесение количества предметов с цифрой. 

Сравнение групп предметов по количеству. Слева, 
справа. 

«4й лишний» 

4 неделя  

«День Победы.» 

Моделирование практических задач. Закрепление 

знаний о цифрах. Широкий-узкий. Времена года. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика 

Май 1неделя 
Закрепление 

пройденных тем 

Независимость числа от пространственного 
расположения предметов. Развитие глазомера. 

Домино-вкладыши. Соотнесение цвета и формы. Мелкая 
моторика. 

2 неделя 
Диагностика 

Повторение.  
Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5. Порядковый счёт. 

Ориентировка на листе бумаги. 

«Заплаточки». Цветовое лото. Мелкая моторика. 
«4й лишний» 

3 неделя 

«Здравствуй, лето!» 

Части суток «Чудесный мешочек» 

 

5.4 Годовое тематическое планирование работы учителя-дефектолога по развитию речи. 

Месяц Недели Педагогические задачи 

Сентябрь 

 

 

1.Адаптационный период  

2.Адаптационный период 

3, 4. Диагностика 

Адаптационный период 

 

Диагностическое обследование 

Октябрь 

 

 

1. Осень. Признаки осени. 

 

 

 

2. Огород. Овощи. 

 

 

3. Сад. Фрукты. Деревья осенью 

 

 

 

4.  Труд взрослых осенью. 

 

Знакомить с признаками осени; наблюдать за изменчивостью природы.  Д.И. «Что 

бывает осенью», 

Д.И. «Приметы осени», Презентация «Осень-непогодушка», А.Плещеев «Осень 

наступила». 

Узнавать и показывать отдельные овощи различать по форме, цвету, вкусу. Д.И. 

«Две корзинки», Д.И. «Что растет на грядке»,Э.И. «Суп или компот», Ю. Тувим 

«Овощи».  

Узнавать и показывать отдельные фрукты, различать по форме, цвету, вкусу.  

Рассмотреть различные виды деревьев, их строение. Д.И. «Знаешь ли ты фрукты», 

Д.И. «Что растет в саду», Э.И. «Во саду ли, в огороде», стихи про фрукты. Д.И. «С 

какого дерева листочек». 

Рассмотреть иллюстрации с осенним садом, огородом, уточнить что растет в саду, а 

что в огороде. Рассказать о труде взрослых осенью. 

Ноябрь. 1. Одежда осенью.  Формировать представления о предметах одежды, называть отдельные виды 



 

 

2. Домашние животные, птицы. 

 

3. Животные и их детеныши. 

 

 

 

 

4.  Поздняя осень (обобщение тем) 

одежды, называть обобщающим словом. Учиться описывать осеннею одежду. Д.И. 

«Собираемся на прогулку» 

Учить узнавать, различать домашних животных и птиц по внешним признакам, 

голосам.  Д.И. «Чьи детки», Д.И. «Найди детеныша для мамы», Д.И. «Кто как 

разговаривает», Э.И. «На бабушкином дворе», В.Жуковский «Котик и козлик», 

С.Маршак «Два котенка». Формировать представления о дом. птицах, учить 

различать основные части.  А.Барто «Кто как кричит», «Ути-ути», Д.И. «Найди 

детеныша для мамы», Д.И. «Кто как разговаривает», Д.И. «Чьи детки», Э.И. «На 

бабушкином дворе». 

Обобщение тем. 

Декабрь 

 

 

1.Зима. Признаки зимы. 

2. Птицы и животные зимой. 

 

 

 

 

 

3. Зимние забавы. Одежда людей зимой.  

 

 

4. Новый год. 

 

 

Познакомить с признаками зимы.  Д.И. «Что зимой бывает», 

Продолжать знакомить с жизнью диких животных зимой. Д.И. «Кто что ест». Д.И. 

«Найди пару». Учить узнавать, различать диких животных, знакомить с образом 

жизни.  Д.И. «Как называется это животное». Учить наблюдать за птицами во 

время прогулки; различать, называть некоторых представителей.  Д.И. «Кто 

как поет», З. Александрова «Новая столовая». 

Д.И. «Кто в избушке живет», Э.И. «У медведя во бору». 

 Формировать представления о предметах одежды, головных уборах. Познакомить с 

различными видами обуви.  Д.И. «Помоги малышу правильно одеться», 

Э.И. «Мы идем на прогулку», Д.И. «У кого что», А.Шибаев «Какая одежда», В. 

Зайцев «Я одеться сам могу». 

Уточнить представление о характерных признаках зимнего время года, новогодним 

праздником. Д.И. «Собери снеговика,» Д.И. «Что прячется за сугробом». 

Январь 

 

 

1. Каникулы. Зимние забавы. 

2. Диагностика. 

3. Детский сад. 

Продолжать знакомить с зимними играми. 

 

Продолжать знакомить детей с детским садом. Правилами поведения в детском 

саду. 

Февраль  

 

 

1. Мой дом.  Моя улица. 

2. Мебель и посуда. Назначение. 

 

 

 

3. Праздник дедушек и пап. 

 

Дать понятие дом, улица. Д.И. «Строим дом», Э.И. «Мой дом». 

Познакомить с видами посуды, её функциональным назначением. К. Чуковский 

«Федорино горе», Д.И. «Найди пару», Э.И. «Помогу накрыть я стол». Учить 

различать, называть предметы мебели. Д.И. «Кукла Катя переехала на новую 

квартиру».  Н.Нищева «Много мебели в квартире». 

Уточнять представление детей о празднике 23 февраля. Воспитывать чувство 

гордости к Защитникам Отечества. Стихи и д.и из картотеки «Защитники 



 

 

 

 

4. Я и моя семья.  Семья и профессии. 

 

Отечества». 

Учить называть членов семьи, ввести обобщающее понятие «семья».  Д.И. «У нас в 

гостях бабушка», Беседа «Семейная фотография», Л.Квитко «Бабушкины руки», 

М.Шварц «Семья», М.Тахистова «Семья». 

Март  

 

 

1. Весна. Праздник мам и бабушек. 

 

 

 

2. Признаки весны. Одежда людей весной.  

Труд людей весной. 

3. Птицы весной.  Насекомые. Наш город. 

 

 

 

4. Птицы весной. Насекомые. Природа 

родного края.   

 

Познакомить с признаками весны. Наблюдения в природе. 

Дать представление о женском празднике, учить выражать чувства любви к маме в 

песенках, стихах и добрых поступках. Д.И. «Чья мамочка пришла?», Д.И. «Помогаю 

маме», Я.Аким «Мама», В. Руссу «Моя мама». 

Продолжать учить название одежды. Рассказывать о труде людей весной. Знакомить 

детей с весной, её отличительными признаками: тает снег, бегут ручьи, появляются 

первые цветы и первая травка. Познакомить с весенними цветами.  Учить узнавать и 

называть отдельных насекомых, их строение. Д.И. «что бывает весной», Д.И. «Какое 

время года», Д.И. «Собери цветок», Д.И. «Весенние цветы», Д.И. «Составь букет», 

Е.Серова «Подснежник», О,Высоцкая «Одуванчик». 

Учить название города, в котором живем, домашний адрес. Презентация «Любимый 

город». Д.И. «Один-много», «Забавная шкатулка». 

Познакомить с природой родного края. Стихи о Донском крае. 

Д.И. «Найди жуку листочек» 

Апрель  

 

 

1. Транспорт.  

2.   

 

2. Космос. День космонавтики.  

3. Правила дорожного движения. 

4.  День Победы 

Познакомить с видами транспорта, его назначение.  Д.И. «Покатаем в машине 

игрушки», Д.И. «Дай, что скажу, повтори», Э.И. «Мы едем, едем, едем…», Д.И. 

«Разложи правильно транспорт», Стихи про транспорт. 

Познакомить с понятием «Космос». Д.И. «Жадина», Д.И.  «Ракета т космонавт». 

Учить безопасному поведению на дороге. Д.И. «Светофор», Д.И. «Красный и 

зеленый», Д.И. «Законы улиц и дорог», 

Приобщить детей к празднованию Дня Победы. Урок Мужества. 

Май  

 

1. Закрепление пройденных тем 

2. Диагностика.  

4. Здравствуй, лето! 

 



5.5 Годовое тематическое планирование работы учителя-дефектолога по обучению грамоте. 

Содержательные 

линии 

Тема занятия Задачи Дидактические игры 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Подготовка руки к 

письму 

Обучение 

элементарной 

грамоте 

Осень. Признаки 

осени. 

 

Понятие длинного и короткого предложения. Учить 

размазывать пластилин по картону, выкладывать 

узор из гороха.  

Д.И. «Какая бывает погода» 

Овощи. Огород.  Учить нанизывать крупные бусины на шнурок. 

Учить размазывать пластилин по картону, 

выкладывать узор из семечек. Учить 

распространять короткое предложение  

Д.И. «Знаешь ли ты овощи» 

П.И. «Собираем урожай» 

Сад. Фрукты. 

Деревья осенью 

Учить подбирать прилагательные (груша какая?) 

Учить проводить прямые линии краской по 

большому листу. Учить застегивать различные 

виды застежек 

Д.И. «Знаешь ли ты фрукты» 

Труд взрослых 

осенью. 

 

Учить подбирать прилагательные. Учить проводить 

прямы линии пальцем, а затем карандашом по 

дорожке на листе бумаги 

Рисование на тему «Солнышко и тучка» 

Одежда осенью.  Учить подбирать глаголы. Учить раскрашиванию 

контурных сюжетных рисунков цветными 

карандашами 

Рисование на тему «Одежда» 

Домашние 

животные. Птицы. 

Учить подбирать глаголы (собака – лает, корова – 

мычит и т.д.). Учить штриховать в одном 

направлении сверху - вниз  

Д, И. «На птичьем дворе» (по стихотворению 

А. Барто «На птичьем дворе», Д, И. «Кто как 

голос подает». П.И. «Кот Васька» 

Животные и их 

детеныши. 

Учить подбирать прилагательные. Учить 

шнурованию сверху – вниз, справа – налево без 

перекрещивания шнурка 

Д.И. «Найди маму»  

Поздняя осень 

(обобщение тем) 

Учить подбирать глаголы. Учить составлять 

короткое предложение и распространять его.  

Пазлы «Времена года» 

Зима. Признаки 

зимы.  

Учить подбирать прилагательные и глаголы. Учить 

составлять короткое предложение и распространять 

его. Учить обводить по контуру фигуру и 

раскрашивать цветными карандашами 

Д.И. «Путешествие в лес»  

Птицы и животные 

зимой. 

Учить проводить линии по «сложной» дорожке 

(рисование такого же рисунка рядом по точкам) 

Д.И. «Следы» 



Учить выкладывать дорожки (следы зверей) из 

различных материалов 

Зимние забавы. 

Одежда людей 

зимой. 

Учить подбирать прилагательные (одежда какая?). 

Учить обводить внутренние и внешние трафареты, 

закрашивать полученные изображения. Учить 

подбирать прилагательные (обувь какая?).  

 Д.И. «Одень куклу», Д.И. «Подбери сапожки» 

 

Новый год. Учить подбирать прилагательные. Учить обводить 

по контуру фигуру и раскрашивать цветными 

фламастерами. 

Рисование на тему «Снегопад» 

 

Детский сад. Учить подбирать прилагательные. Учить 

штриховать прямыми линиями в разных 

направлениях 

Рисование на тему «Украшаем елку» 

Звук и буква «А» Дать представление о звуке и букве «А». Учить 

определять первый звук «А» в словах. Учить 

обводить предметы по пунктирным линиям 

непрерывными движениями. Учить дорисовывать 

половину предмета для получения целостного 

образа  

Д.И. «Звукарик» 

Звук и буква «У» Дать представление о звуке и букве «У». Учить 

определять первый звук «У» в словах. Учить 

штриховать прямыми линиями в разных 

направлениях. Учить ориентироваться на листе 

бумаги в направлении стрелки. Учить проводить 

плавные непрерывные линии от стрелки до конца 

пунктира. 

Д.И. «Звукарик» 

Звук и буква «И» Дать представление о звуке и букве «И». Учить 

определять первый звук «И» в словах. Учить 

обводить клубочки по пунктирным линиям от 

стрелки, показывающей направление обводки. 

Учить дорисовывать половину предмета для 

получения целостного образа. 

Д.И. «Звукарик» 

Звук и буква «О» Дать представление о звуке и букве «О». Учить 

определять первый звук «О» в словах. Познакомить 

с тетрадью в крупную клетку. Учить обводить 

клетки в тетради, пропуская 1,2 клетки. Учить 

Д.И. «Звукарик» 



проводить прямые линии в 2 клетки (вертикальные 

и горизонтальные) 

Звук и буква «М» Дать представление о звуке и букве «М». Учить 

определять первый звук «М» в словах. Учить 

чередовать вертикальные и горизонтальные линии в 

тетради. Учить изображать простой орнамент в 

тетради 

Д.И. «Звукарик» 

Звук и буква «С» Дать представление о звуке и букве «С». Учить 

определять первый звук «С» в словах. Учить 

штриховать прямыми линиями в разных 

направлениях. Учить изображать простой орнамент 

в тетради 

Д.И. «Звукарик» 

Закрепление 

пройденного 

материала 

  

5.6. Региональный компонент. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры. 

Принципы работы: 

- Системность и непрерывность. 

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

- Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие 

компоненты: 

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет содержание истории, культуры, традиций   Донского края; 

- эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально-чувственная сторона личности, связанная с её ценностями, идеалами, мотивами, 

желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к реализации своих функций участника социокультурного процесса, 

выражающаяся в конкретных поступках, поведении, отношении. 

Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации региональных программ и технологий: «Ознакомление детей дошкольного 



возраста с историей Донского края» под редакцией Н.В.Елжовой. Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на обеспечение 

исторической преемственности поколений, воспитание нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таланта и мастерства и 

традиций предков. 

Для реализации программы созданы педагогические условия: художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства 

и быта Донского края. Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во взаимосвязи со всеми педагогами и специалистами, а также с 

окружающим социумом: городской библиотекой, домом культуры им. Курчатова, городским краеведческим музеем, музеем ст. Красный Яр. 

В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности: 

- художественная деятельность на основе произведений М.А.Шолохова; 

- искусствоведческие занятия с детьми; 

- игровая деятельность; 

- экологическая работа. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- Формирование человека нового типа способного осознавать последствия своих действий к окружающей среде и умеющего жить в относительной 

гармонии с природой. 

- Увеличение познавательной мотивации, путем усвоения не только краеведческих знаний, но и всестороннего развития личности: психических 

процессов, эмоциональной и коммуникативной сферы. 

- Рост числа семей, включенных во взаимодействие с участниками реализации инновационного проекта. 

- Повышение уровня воспитанности детей через познание краеведческой культуры и традиций Донского края. 

- Воспитание в детях чувство достоинства, гордости за свою семью, народ, город, край. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным краем 

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 
Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья- 
группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Объяснение смысла пословиц: 
«Дома и стены помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 
Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 
Родословная. Генеалогическое      древо. 

2 Родной город Город, в котором я живу. Улица, 

на которой я живу. Улица, на 
которой находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности города. 
Современные и старинные 

Понятия «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 
Исторические памятники родного 

города. 

Крестьянские и городские постройки. 
Храмы. Символика. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 
городской и сельской местности. 

Главная улица города. Архитектура и 

функциональные особенности 
отдельных зданий. Города, районы, 



постройки. области, их современное и древнее 

название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, 
характерные для Ростовской 

области. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир 
Ростовской области. Красная книга 

Ростовской области.  

Охрана природы Ростовской области. 
Зеленая аптека (лекарственные 

растения).  

Особенности степного ландшафта 
Ростовской области. 

4 Мой город - Волгодонск Река Дон и ее обитатели. Цимлянская ГЭС, Ростовская АЭС, 

Цимлянское водохранилище, Атоммаш 

Цимлянская ГЭС, Ростовская АЭС, 

Цимлянское водохранилище, 

Атоммаш 

5 Быт, традиции Знакомство с избой казака 

(курень) и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 
Знакомство с традиционными 

народными праздниками. 

Произведения устного народного 

творчества Ростовской области 

Функциональное предназначение 

предметов казачьего быта. 

Сочетание сезонного труда и 
развлечений - нравственная норма 

казачьей жизни. Традиционные 

народные праздники. Казачий фольклор. 

Календарно-обрядовый цикл 

праздников на Дону, особенности их 

празднования, традиционные 
праздничные казачьи блюда. 

6 Костюм казака, казачки Знакомство с казачьими 

костюмами. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 
Детали костюма. 

Знакомство с историей кафтана казака. 

Рассматривание одежды из сундука: 

чекмень из синего сукна, шаровары с 
лампасами, высокие сапоги, барашковая 

шапка. 

Особенности казачьего костюма. 

Женский и мужской костюмы. 

Прически и головные уборы казаков. 
Современный костюм. 

7 Игры казаков Казачий праздник «Гулянье на 

Дону» 

Казачьи обрядовые игры. Разучивание 

закличек, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры 

8 Земляки, прославившие 

наш край 

Понятие «земляки». Знакомство с легендами и казачьими былинами, с отрывками произведений Шолохова. 

 

5.7.Особенности взаимодействие учителя-дефектолога с родителями (законными представителями) воспитанников 

        

Все усилия учителя-дефектолога и 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- дефектологом, 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. 



 

5.6.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 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 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 учителя-дефектолога и 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,  

ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к 
изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 

родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 
способы взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: психолого-педагогическое 

изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; 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. Особенно важно тесное взаимодействие учителя-дефектолога и 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). 
12. 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. 

13. 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. 
 

5.8. Комплексно-тематическое планирование на 2023-2024 учебный год 

Группы компенсирующей направленности (4-7 лет) для детей с УО. 

Дата Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

01.09.23-15.09.23 Адаптационный период 

18.09.23-29.09.23 Психолого-педагогическая диагностика 

Октябрь 

02.10.23-06.10.23 Осень. Осень. Признаки осени. Осень. Признаки осени. 

09.10.23-13.10.23 Огород. Овощи Огород. Овощи. Огород. Сад. Деревья осенью. 

16.10.23-20.10.23 Сад. Фрукты. Деревья осенью Труд взрослых осенью. 

23.10.23-31.10.23 Овощи. Фрукты. Деревья осенью Труд взрослых осенью. 

Ноябрь 

01.11.23-10.11.23 Осенний урожай Одежда осенью. Одежда людей осенью. 

13.11.23-17.11.23 Домашние птицы. Домашние птицы. Домашние птицы, животные. 

20.11.23-24.11.23 Домашние животные. Домашние животные. Животные и их детеныши. 

27.11.23-30.11.23 Осень (обобщение) Поздняя осень (обобщение тем) Поздняя осень (обобщение тем) 

Декабрь 

01.12.23-08.12.23 Зима.  Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. 



11.12.23-15.12.23 Зимующие птицы. Животные зимой. Птицы и животные зимой 

18.12.23-22.12.23 Зимние забавы. Одежда людей зимой. Одежда людей зимой. 

25.12.23-29.12.23 Новый год! Новый год! Новый год! 

Январь 

09.01.24-12.01.24 Каникулы. Зимние забавы 

15.01.24-26.01.24 Психолого-педагогическая диагностика 

29.01.24-31.01.24 Детский сад. Детский сад. Профессии. Детский сад. Профессии. 

Февраль 

01.02.24-09.02.24 Дом в котором я живу. Мой дом. Моя улица.  Мой дом. Моя улица. 

12.02.24-16.02.24 Мебель. Мебель и посуда. Назначение.  Мебель. Посуда. Части. 

19.02.24-22.02.24 Праздник дедушек и пап. Праздник дедушек и пап. Праздник дедушек и пап. 

26.02.24-29.02.24 Я и моя семья. Моя семья. Семья и профессии. 

Март 

01.03.24-07.03.24 Весна. Мамин день. Весна. Праздник мам и 

бабушек. 

Весна. Праздник мам и бабушек. 

11.03.24-15.03.24 Признаки весны. Признаки весны. Одежда людей 
весной. 

Признаки весны. Труд людей 
весной. 

18.03.24-22.03.24 Птицы весной. Насекомые. Наш город. Мой край родной. 

25.03.24-29.03.24 Птицы весной. Насекомые. Природа родного края. Природа родного края. 

Апрель 

01.04.24-05.04.24 Транспорт.  Транспорт.  Транспорт специального 
назначения. 

08.04.24-12.04.24 Космос. Космос. День космонавтики. Космос. День космонавтики. 

15.04.24-19.04.24 Правила дорожного движения.  Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. 

22.04.24-30.04.24 Наша Родина – Россия. День Победы. День Победы. 

Май 

02.05.24-17.05.24 Психолого-педагогическая диагностика 

20.05.24-24.05.24 Закрепление пройденных тем. Закрепление пройденных тем. Закрепление пройденных тем. 

27.05.24-31.05.24 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! 

 

 

 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОУ обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанных в 

соответствии с Программой. ДОУ самостоятельно проектирует РППС с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

1.1. В соответствии со Стандартом, РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной 

работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития обучающихся). 

1.2. РППС 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). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 



том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, 

создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

1.3. РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, а 

также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога и групповой комнаты МБДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный уголок» 

Расширение индивидуального двигательного 
опыта в самостоятельной деятельности. 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 
Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности. 

Календарь природы. 
Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями. 

Сезонный материал. Паспорта растений. 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику. 

Макеты. 

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


Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы. 

Инвентарь для трудовой деятельности. Природный и 

бросовый материал. 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей. 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

 Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры.  Познавательный материал. 

Материал для детского экспериментирования. 

Микроцентр «Игровая 

зона» 

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. 

Накопление жизненного опыта. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье»). 

Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок 

безопасности» 

Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности. 

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. 
Макеты перекрестков, районов города. 
Дорожные знаки. 
Литература о правилах дорожного движения. 

Микроцентр 

«Краеведческий   уголок» 

Расширение краеведческих представлений 

детей, накопление познавательного опыта. 

Государственная символика, символика города 

Волгодонска 

Образцы казачьих костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства. 

 Предметы казачьего быта. 

Детская художественной литературы. 

Микроцентр «Книжный 

уголок» 

Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной литературы. 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках – иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). 

Тематические выставки. 



Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в играх- 

драматизациях. 

Ширмы. 
Элементы костюмов. 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом). 

Предметы декорации. 

Микроцентр «Творческая 

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей. 

Место для сменных выставок произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства. 

Микроцентр 

«Музыкальный уголок» 

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности. 

Детские музыкальные инструменты. 

Портрет композитора (старший возраст). 

 Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). 

Игрушки- самоделки. 

Музыкально- дидактические игры. 

Музыкально- дидактические пособия. 

 

 

 

 



2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Физическое развитие» 

 

 

 

1) Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002. 
2) «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

3) Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.  

4) Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

5) Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.  
6) Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

7) Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду/Под ред.Т.С.Яковлевой. М.:Школьная 

пресса, 2006.  

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Социально- коммуникативное 

развитие» 

Элементы программ: 
1) «Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004. 

2)  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

3) Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 
4) Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: 

Элти- Кудиц, 2002. 

5) Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 
Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

6) Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

7) Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

8) Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

9) Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

10) Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

11) Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, 

воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

12) Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 



Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Речевое развитие» 

1) Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. Максаков А.И., Тумакова 

Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 
2) Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

3) Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области 

«Познавательное развитие» 

1) Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

2) Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. Новикова В.П., 

Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом - 

природа» 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

1) Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 
2) Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999. 

3) Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 
способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Режим дня устанавливается ДОУ самостоятельно с учётом: 
- времени пребывания детей в группе; 

- требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- требований ФГОС ДО; 
- рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде 

совместной образовательной деятельности (не сопряжённой с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), 
так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с  

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приёмом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 
Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 



литературы) или их интеграцию с использованием раз но образных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 
При составлении расписания занятий в соответствии с возрастом детей и спецификой осуществления образовательного процесса учитывались 

следующие параметры: 

- общий объём совместной образовательной деятельности в неделю; 
- продолжительность периодов совместной образовательной деятельности; 

- количество периодов совместной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов совместной образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину);  

- перерывы между периодами совместной образовательной деятельности; 
- основные виды деятельности детей в конкретные периоды совместной образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов совместной образовательной деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется совместная образовательная деятельность. 
Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп 

полного дня). 

Организация режима дня. 
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 
Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 
- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня 

- Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

  



Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности разновозрастной группы (5-7 лет) компенсирующей направленности 

№2 «Капельки» 

7.00 – 8.10 Прием детей в группе (в теплый период года на улице): взаимодействие с родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, 

социализация, безопасность. Наблюдение в уголке природы: труд, познание. Свободные игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: познание, коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность в центре художественного творчества: художественное творчество, познание, игра, социализация, коммуникация. 

Подготовка к завтраку КГН, здоровье. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика: области: физическая культура, здоровье, игра. 

8.20 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет здоровье, социализация, коммуникация 

8.45 - 10.35 Подготовка и проведение совместной образовательной деятельности согласно расписанию (общая длительность, включая перерыв). 

10.35 -10.45 Подготовка к 2 завтраку, второй завтрак: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, здоровье, социализация. 

10.45 - 12.10 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, 

здоровье), ролевые игры (социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье), дидактические 

игры 

12.10 - 12.20 Возвращение с прогулки: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки. 

12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет, здоровье, социализация. 

12.50 - 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН, здоровье – воздушные ванны, здоровье. 

15.20 - 15.30 Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия, 

социально- коммуникативная деятельность (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание, безопасность, художественная 

литература) 

15.30 – 15.50 Подготовка к уплотненному полднику: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки. 

Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

15.50 – 16.20 Совместная образовательная деятельность и/или Игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация). Беседы, 

педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным образовательным областям. Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация, художественное творчество). Свободная 

деятельность, игры, самостоятельная игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы. 

16.20 – 19.00 Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация, коммуникация) 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье, 

познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация), индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, 

физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному миру (познание, безопасность, 

коммуникация, социализация), беседа с детьми (познание, безопасность, коммуникация). 

Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация. 

 



Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Парус» г.Волгодонска  

на 2023- 2024 учебный год 

 

Период Начало Окончание 

Учебный год с 01.09.2023 по 31.05.2024 

Зимние каникулы с 09.01.2024 по 12.01.2023 

Летний оздоровительный период с 01.06.2024 по 31.08.2024 

  



УТВЕРЖДАЮ 
 МБДОУ ДС «Парус» 

г.Волгодонска 

______________ Н. В. Горенко           

Приказ от 31.08.2023г. № 

 

Циклограмма рабочего времени Аленкина Л.В., учителя-дефектолога разновозрастной группы (5-7лет) №2 компенсирующей направленности на 

2023-2024 учебный год. 

 

 

 

Дни недели 

 

 

 

Время работы 

 

Образовательная деятельность Консультативно-

диагностическая, 

организационно-

методическая и 

просветительская 

деятельность. 

В совместной деятельности детей с педагогом  

В совместной 

деятельности с 

семьёй 

 

Индивидуальная 

работа 

Занятие 

коррекционной 

направленности с 

подгруппой детей 

 

В ходе 

режимных 

моментов 

 

Понедельник 

 

 

08.00-12.00 
 

 

08.00-08.30 
      10.00-12.00 

 

       09.00-9.25 
09.35-10.00 

 

08.30-09.00 
09.25-09.35 

  

 

Вторник 

 

 

08.00-12.00 
 

 

08.00-08.30 
      10.00-11.30 

 

09.00-09.25 
09.35-10.00 

 

08.30-09.00 
09.25-09.35 

 

11.30-12.00 

 

 

 

 

Среда 

       

 

 

I,III 

 

08.00-12.00 

 

 

10.35-12.00 

 

 

09.00-09.25 

10.10-10.35 

 

08.30-09.00 

09.25-10.10 

 

 

 

 

08.00-08.30 

 

II, IV 

 

14.00-18.00 15.00-16.30   14.30-15.00 

16.30-18.00 

14.00-14.30 

 

 

Четверг 

 

 

08.00-12.00 
 

 

08.00-08.30 
10.35-12.00 

 

09.00-09.25 
10.10-10.35 

 

08.30-09.00 
09.25-10.10 

  

 

Пятница 

 

 

08.00-12.00 

 

 

08.00-08.30 

10.35-12.00 

  

09.00-09.25 

10.10-10.35 

 

08.30-09.00 

09.25-10.10 

  

Всего: 20 часов. 19 часов 1 час 
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