
1  



2  

Содержание адаптированной основной образовательной программы (АООП) 

I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

9 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 9 

II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания 

12 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

44 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

48 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

53 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 55 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

56 

2.7. Иные характеристики содержания АООП, наиболее существенные с точки 
зрения авторов АООП 

58 

III Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения АООП 60 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

61 

3.3. Режим дня 61 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 63 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 64 

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация АООП) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АООП 69 

4.2. Используемые Примерные программы 69 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

70 



3  

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) – далее УО-ИН) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений. АООП разработана в соответствии с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г. 

2.   Конституция РФ. 

3.  Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня 

учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. 

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

9. Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ачинска от 02.12.2013 г. № 507. 

10. Устав ДОО. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). Одобрена 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17. 

12. Основная образовательная программа дошкольного образования. (Далее – ООП ДО). 

 

1.1.1. Цель и задачи АООП. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи: 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 
растить их доброжелательными к людям; 

 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 
включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 
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 уважительное отношение к результатам детского труда; 

 единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 

 преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП имеет в своей основе следующие принципы: 

Общие дидактические принципы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка 

и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, 

так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная 

активность, тем лучше результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с УО. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с УО должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, 

что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет 

расширять и углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе 

обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с УО отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 
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какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 
образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы 

и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений 

и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы 

и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. 

В работе с детьми с УО не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы 

с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика 
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в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе 
означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей- дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 

физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 
ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве 

ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное общение с 

близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на 

ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни 

один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 

рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех 

структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями 

становится доступным только в процессе собственной деятельности, специально 

организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание 

в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 
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значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы сказко-, 

игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых 

месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и 

социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с УО отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так 

как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы 

коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс 

образовательной деятельности и управлять им. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Основные подходы к формированию АООП строятся на том, что взрослые (участники 

образовательных отношений) должны быть нацелены на: 

 индивидуальный подход, сущность которого состоит в адаптации (приспособлении) 

обучения либо к содержанию и уровню знаний, умений и навыков каждого ребенка, либо 

к характерным для него особенностям процесса усвоения, либо к некоторым устойчивым 

особенностям его личности; 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации ребёнка; 

 приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся 
сверстникам, стирание границ, реализация концепции нормализации; 

 опора на сохранные и компенсаторные механизмы с целью повышения результативности 
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проводимой психолого-педагогической деятельности; 

 гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-развивающего содержания, 

методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и индивидуально- 

типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей. 

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП характеристики. 

Детский сад работает в режиме пятидневной недели с 12 – часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00. 

Участниками образовательного процесса в ДОО являются дети с 2 до 7 лет, 

педагогические работники, родители (законные представители) воспитанников. 

Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на договорной основе. 

В детском саду функционирует 16 групп  комбинированной  компенсирующей и 

оздоровительной направленности, всего 335 детей. Наполняемость детьми групп 

дошкольной организации соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. Группу 

компенсирующей направленности посещают дети с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной 

отсталости: 

 ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр; 

 самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 

  ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными 
способами; 

 вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и 

самостоятельно ест ложкой; 

 проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

 откликается на свое имя; 

 использует коммуникативные средства общения   со   взрослым (жесты,   слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 ребенок откликается на свое имя; 

 понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомыми 
взрослыми; 

 может пользоваться ложкой по назначению; 

 владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

 проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

 показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, ноги, 

уши, нос); 

 проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 
переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия 

к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале 

и т. д.); 
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 использует коммуникативные   средства   общения   со   взрослым   (жесты,   слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»); 

 показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

легкой степенью интеллектуального нарушения: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами 
общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно- 
практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 
цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

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

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 
посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

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

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 
расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными средствами 
общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой ситуации; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 

 сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 

 самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 

 проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 
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культурно-гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с тяжелой степенью умственной отсталости: 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 
глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации; 

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 

умственно отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения 

детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет во взаимосвязи с 

коррекцией недостатков в развитии 

От 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев: 

 совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, действовать по 
подражанию взрослому и сверстнику; 

 совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 
умение называть имя педагога; 

 учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя по имени, 

откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

 обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои 

основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

 обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 
«привет, пока, на, дай»); 

 формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с новыми 

взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; 

 обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать свое 

поведение с учетом этой оценки; 

 совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагога, 

выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструкцию), 

адекватно вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, 

обращаться с просьбой, не отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать 

по очереди и т. д.), подчиняться режимным моментам, проявлять самостоятельность в 

быту; 

От 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 

 совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя по имени; 

 формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 
используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя 

педагога; 

 обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия 

положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками; 

 развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно- 
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игровым, продуктивным видам деятельности); 

 обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

 формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 

направленные на сверстников; 

 формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами 

общения, направленные на взрослого и сверстника в различных ситуациях; 

воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми 

и сверстниками, давая детям возможность тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который произносит 

звукоподражания или поет песенку, можно класть руки ребенка на губы взрослого); 

 адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 
 

При формировании игры основными задачами являются: 

 совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

 закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из 
рук, отдавая взрослому (позже сверстнику); 

 учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки 
(«посадим зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим 
фасоль в бутылочку»); 

 продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета 

размера; 

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 
сегена, «зоопарк»); 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 
фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 
перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 

 способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая 
ею сыпучие вещества; 

 создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми 
действиями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает 

по лесенке», «Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в 

тележке»). 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 

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

 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

В области сенсорного развития: 

От 2 до 3-х лет: 

 совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предметов 
путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все мячики», «Принеси все 

машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»); 

 развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 
формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти 

свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – не такой», «Дай такой») 
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путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, учить 
дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), 

выполняя при этом определенные условные действия; 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 
животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», 

«Кто спрятался?» и др.); 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его; 

 формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 

тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства 
предметов (по функциональному назначению, форме, величине); 

 учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, 

молоточком, чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

 совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с окружающей 
действительностью: различными объектами неживой и живой природой на прогулках 

(организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; 

проводить игры с водой и песком); 

 создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 
стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению 

названий предметов и действий; 

 формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика лица, 

его модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зрительно- тактильное 
обследование; 

 активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструкции: 

«Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», 
«Поиграй в "ладушки"»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в 

корзину», «Я скажу, а ты сделай»; 

 учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», отраженно 

произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-ля 

идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу 

самостоятельно; 

 формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, рифмовок, считалок, 

стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному декламированию, 
поощрять инициативную речь детей. 

При ознакомлении с окружающим: 

 создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 
предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 

руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные 

предметы, приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

 учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное 

подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности; 

 активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 
действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет,   тетя идет; 

дети играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает;   

наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их 
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звучания («Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»). 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

2 года – 2 года 6 месяцев: 

 проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким взрослым; 

 создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 

стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к 

повторению названий предметов и действий; 

 создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 
фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

 учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

 учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное отношение к нему), 
стихи, фиксировать взгляд на артикуляции взрослого; 

 продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию взрослого, выполняя 
простые действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, 

как птичка летает»; 

2 года 6 месяцев – 3 года: 

 расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи взрослого, 

показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции 

(«Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на 

барабане»); 

 учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки или 
стихотворения; 

 продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 
артикуляцию взрослых; 

   учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля- ля) 
делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на 

шарик; 

 побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, ку-
ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.); 

 создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате действий 
с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

 учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать свои 
потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»; 

 учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», «Где кошка?» 

«Кто пришел?».                
 В области  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» при освоении раздела     

«Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» основными задачами 
образовательной деятельности являются: 

от 2-х до 3-х лет: 

 продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 

 продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

 учить детей указывать источник звука; 

 учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произведений; 

 продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 
слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звукамиили 

слогами («ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать 
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погремушкой, топать ногами на звучание веселой музыки; 

 учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание веселой 
и грустной музыки; 

 развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со взрослым 
или сверстником; 

 учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и имитационные 

действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и т. п.). 
 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной                 
деятельности являются: 

от 2-х лет до 3-х лет: 

 совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие; 

 учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 

 совершенствовать навыки бросания; 

 создавать условия для овладения умениями бегать; 

 учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 

 формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 ребенка); 

 совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, создавать 
условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться 

в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержки 

взрослого. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с УО 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

 формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

 обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные действия 
ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 
взрослого); 

 совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

 совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

 формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 
переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные перемещения и 
т. п.; 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и воспроизводить 

их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

 учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

 воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 
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подражанию и показу действий взрослым; 

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

 формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

 формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

 формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в семье; 

 воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам 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; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

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

 продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье;

 продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах;

 учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях;

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

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

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

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

 формировать у детей 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 и т. п.;

 учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников;

 учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 
совместные действия с ним;

от 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 
взрослых и сверстников;

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 
помочь);

 закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и сверстников;

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

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

предметов быта;

 учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»;

 продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 
взаимодействовать;
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 учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 
деятельности сверстников;

 формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 
деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.);

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

 учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие);

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;

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

зависимостей;

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

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;

 продолжать учить детей 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 детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения;

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории;

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

 формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий;

 учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих;

 учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 
взрослого или сверстника;

 формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости);

 формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения;

 формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками 
и близким взрослым;

 формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций;

 обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться 
к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 

видах деятельности;

 -продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 
(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

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

детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и 

др.).

 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В  БЫТУ 

(ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)»  основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

От 3-х лет до 4-х лет: 
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- учить детей обращаться к педагогам 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; 

От 4-х лет до 5-ти лет: 

- продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 
- воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

- продолжать закреплять у детей навык умывания; 

- учить детей мыть ноги перед сном; 

- закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

- учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

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

- приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым; 

- познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 
одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить детей пользоваться расческой; 

- формировать у детей навык ухода за полостью рта – полоскание рта после еды, чистка 

зубов утром и вечером; 

- закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг 

другу в процессе одевания – раздевания; 

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

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

застегнуть пуговицу; 

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

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

От 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов своего 

труда;

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

 формировать у детей 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 детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

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

 учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно- 
бытовых поручений;
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- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей 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 детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и животными из живого уголка;

 продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 
порядка в знакомом помещении и на знакомой территории;

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

 расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе;

 учить детей бережному отношению к орудиям труда;

 воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности.
 

При формировании игры: 

От 3-х до 4-х лет: 

 учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям;

 учить обыгрывать игрушки;

 воспитывать у   детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым;

 воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке;

 воспитывать у детей интерес к подвижным играм;

 учить детей играть рядом, не мешая друг другу;

От 4-х до 5-ти лет: 

 учить детей воспроизводить цепочку игровых действий;

 учить вводить в игру элементы сюжетной игры;

 учить детей 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 детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях;

 познакомить детей с нормами поведения в ходе новых для детей форм работы – 
экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет;

 формировать у детей 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 детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом;

От 5-ти до 6-ти лет: 

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

группами, объединяясь для решения игровой задачи;

 обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми;

 формировать в игре представления о содержании деятельности взрослых на основе 
наблюдений за их трудом;

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

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры;

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

 активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями;

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

 закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников;

 продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 
зависимостей;

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

 учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры;

 продолжать учить детей 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 детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры;

 продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения;

 закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В настоящее время задача взрослых не только защищать и оберегать ребенка, но и 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, развития умения 

ориентироваться в различной обстановке Организация применяет в качестве парциальных 

программ: 

 программу Авдеевой Н.Н, Князевой Н.Л., Стеркиной Р.В. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», с помощью которой у дошкольников формируются навыки

разумного поведения, в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 программу Даниловой Т.И. «Светофор», целью которой является формирование у 
дошкольников навыков безопасного поведения на дорогах.

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно- 

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

 сенсорное воспитание и развитие внимания,

 формирование мышления,

 формирование элементарных количественных представлений,

 ознакомление с окружающим.
 

В области   «СЕНСОРНОЕ   ВОСПИТАНИЕ   И   РАЗВИТИЕ   ВНИМАНИЯ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

От 3-х до 4-х лет: 

 совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 
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общего фона;

 развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

 закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый – 
сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький;

 учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи);

 формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых 

и практических задач;

 создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 
играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование);

До 7 (8-ми лет): 

Дети 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 являются: 

От 3-х до 4-х лет: 

 создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 
формировать целенаправленные предметно-орудийные действия в процессе 
выполнения практического и игрового задания;

 формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 
предметах-орудиях фиксированного назначения;

 познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- 

практическими задачами;

 учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 

предметов-заместителей при решении практических задач;

 формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 
и способы ее решения;

 учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно- 

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях;

От 4-х до 5-ти лет: 
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 продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 
находить способы ее практического  решения;

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

 продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических задач;

 продолжать учить детей 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;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и 
качествах, а также об их роли в деятельности людей;

 продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 
задачу;

 продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения проблемно- 

практических задач;

 учить детей 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 детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках;

 учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;

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

 учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х);

 - учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 
рассказах;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и 

наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот 
опыт и обобщая его результаты;

 учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 
суждение;

 учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;

 учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;

 учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

От 3-х до 4-х лет: 

 создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискретными 

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

 развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 
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множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);

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

 формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции);

 формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание);

 развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 
математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько....

сколько...). педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от детей; 

 учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку;

 учить выделять 1, 2 и много предметов из группы;

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

 учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько. »;

 учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета;

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 

непрерывными множествами (песок, вода, крупа);

 совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

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 детей использовать практические 

способы проверки – приложение и наложение;

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

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 

видов деятельности детей 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» и др. (тематику 
игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»); 

 продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно- 

следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

 расширять активный словарь детей, 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 детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

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

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

От 6-ти до 7-ми лет: 

 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 детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 
отношения, планировать предстоящие действия; 

 расширять и углублять математические представления детей. 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 воспитанниками 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 детей с использованием 
составных мерок. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

От 3-х до 4-х лет: 

 формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

 знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 
опыту; 

 знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

 обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 
ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

 воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и неживой 

природы; 

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

 начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

 учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде; 

 знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 
одежда, мебель; 

 учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

 формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

 развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

 формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

 учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

 учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

 воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 
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От 5-ти до 6-ти лет: 

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

 учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

 учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

 формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

 формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

 учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 
определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

 формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток – ночь, день); 

 учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, 
применяя имеющиеся знания и представления; 

От 6 до 7-ми лет: 

 продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы;

 пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков;

 формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков 

и различных основаниях для осуществления классификации и сериации;

 формировать у детей представления о видах транспорта; 

 формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

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

 продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

 развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Экологическое образование детей - большой потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное знакомство с миром природы позволяет развить у ребенка важнейшие 

операции мышления, поэтому организация применяет программу Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию!». Парциальная программа отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. 

Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы 

дошкольники с самого раннего возраста поняли, что они - часть великого русского народа, 

в Организации в качестве парциальной программы реализуется программа Князевой О.Л. и 

Маханевой М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Одним из механизмов формирования у детей нравственно-патриотических качеств 

личности является организация образовательной деятельности в музее, особая роль которого 

заключается в «приобщении личности к социальному опыту, на основе которого созидаются 

жизненные ценности общества». С 2003 года в детском саду работает музей 

«Наследие». С каждым годом музей пополнялся различными старинными предметами, 

которые приносили работники детского сада и их знакомые, родители воспитанников и даже 

жители близлежащих домов. На данный момент в музее существует пять экспозиций: 

«Горница», «История детского сада», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Город мастеров», 
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«Город в прошлом, город в настоящем», в которых собран богатый материал по приобщению 

детей дошкольного возраста к истокам народной культуры. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление природой, культурным и 

историческим наследием Красноярского края и города Ачинска, интегрируется в учебном 

плане в непосредственно образовательной деятельности образовательных областей, и 

представлен календарно-тематическим планированием. Приобщение детей к истории 

Родины происходит, начиная с элементарных представлений о семье и детском саде в 

младшем и среднем возрасте и заканчивая ознакомления с историей возникновения и 

становления города Ачинска, края в старшем дошкольном возрасте. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

От 3-х до 4-х лет: 

 совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 
взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно- 

игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

 продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

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

 воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми 
и сверстниками; 

 воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками 
и предметами и к называнию этих действий; 

 формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, 
что с ним можно делать?); 

 формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое можно 

отразить в собственном речевом высказывании; 

 создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей. 

 учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

 формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

От 4-х до 5-ти лет: 

 формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи;

 учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам;

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

 воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 
сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях;

 разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки;

 учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек;

 учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 
множественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»);

 формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 
существительными, родительный падеж имен существительных);

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

 развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками;

 учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам;

 развивать у детей  познавательную функцию  речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы;

 стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 
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способностей;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях;

 продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников;

 начать формировать у детей процессы словообразования;

 формировать у детей 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 детей образовывать множественное число имен существительных;

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

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

 учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога);

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

 учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки;

 учить детей понимать и отгадывать загадки;

 учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;

 поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности;

От 6-ти до 7(8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

 развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками;

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

 закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами;

 продолжать формировать у детей грамматический строй речи;

 формировать понимание у детей 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 детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами

у, из; 

 расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 
приставками, употребление однокоренных существительных)4

 учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке;

 продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок;

 закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 
продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент сюжета сказки;

 учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке;

 продолжать учить детей рассказыванию об увиденном;

 учить детей 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 детей умение регулировать свою деятельность и поведение посредством 
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речи;

 закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности;

 продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.

 

« 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

От 3-х до 4-х лет: 

 формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности;

 приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 
кукольного театра;

 развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения;

 приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

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

 развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 
простейшие игровые танцевальные движения под музыку;

 формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-дидактических 
играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со 

сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности;

 развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности;

 формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников;

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 

различных музыкальных инструментах;

 развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;

 учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 
представителей животного мира;

 учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях;

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

изменением музыки;

 учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 
султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку;

 учить   детей проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми;

 формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений;

 учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет;

 учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, соблюдая 
одновременность звучания;

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

кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево);

 учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных музыкальных 

инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, 
маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);

 учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое;

 формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно- 

практической деятельности;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 
рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений;

 совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии;

 стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации;

 формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 
основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие;

 развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах;

 учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 
иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа;

 поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах;

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

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед 
другими детскими коллективами;

 закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – столе, 

ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 
сохраняя интерес до конца спектакля;

 учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 
способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 
движениями);

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

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное 

настроение от общения с кукольными персонажами.

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

От 3-х до 4-х лет: 

 формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 
ним;

 развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание;

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;

 учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, 

сказок;

 вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 
произведений, стихов и песенок;

 учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 
произведения и их героев;

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

 учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на элементарные 



30  

вопросы по содержанию иллюстрации;

От 4-х до 5-ти лет: 

 закреплять эмоциональную отзывчивость детей 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 детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации;

 вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников;

 продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов;

 учить детей 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 детей и 
конструирование;

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – сказку, 

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

 формировать у детей запас литературных художественных впечатлений;

 знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями;

 учить детей передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 
произведений;

 учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам взрослого 
(педагогов и родителей);

 привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации;

 продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей 

группой сверстников;

 продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 
рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни;

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

 воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений;

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

 формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей;

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

 познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 



31  

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 
выражениях;

 продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов 
и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации 

известных литературных произведений;

 закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 
художественных произведений вместе со всей группой сверстников;

 учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов;

 продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений;

 формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 
художественного образа, его многогранности и многосвязности.

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к процессу лепки;

 учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, 

пластилин);

 формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 
предметов;

 знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

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

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 
целенаправленные действия по подражанию и по показу;

 учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 
движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу;

 приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбрасывать 

глину (тесто, пластилин);

 учить детей правильно сидеть за столом;

 воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы;

 учить детей называть предмет и его изображение словом;

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам;

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке;

 развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки;

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;

 учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;

 учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции;

 формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок;

 формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов;

 формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);

 учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, 
прищипывание;

 учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой 
(по подражанию, образцу, слову);

От 5-ти до 6-ти лет: 
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 развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 
сюжетов;

 учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 
круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – 

большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, 

справа);

 учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и 

ленточным способом;

 учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста;

 учить детей в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, защипывания, 
оттягивания;

 учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу;

 воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, 
обыгрывая их;

 продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 
(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа);

 учить лепить предметы по предварительному замыслу;

 учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием 
раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 
частей в целое;

 учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;

 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников.
 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций.

 формировать у детей представление об аппликации как об изображении реальных 
предметов.

 учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и показу.

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 
действия по подражанию и по показу.

 учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.

 знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации.

 учить детей называть предмет и его изображение словом.

 закреплять у детей положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 
ее результатам;

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций;

 учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 
величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов;

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;

 подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов;

 учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;
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 воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников;

 закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 
рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

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

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 
о последовательности выполнения задания;

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 
к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

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

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 
о последовательности выполнения задания;

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников;

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации;

 развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания;

 учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя 
к созданию сюжетных изображений;

 учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа 

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

 учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая 
о последовательности выполнения задания.

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

 воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами – 
фломастерами, красками, карандашами, мелками;

 учить детей правильно сидеть за столом при рисовании;

 формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные предметы и 

явления природы;

 учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 
различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы;
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 учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками;

 учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по контуру);

 учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками;

 учить детей называть предмет и его изображение словом;

 закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам;

 учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой;

От 4-х до 5-ти лет:  

 формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании 
различные средства.

 учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, 
овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый).

 учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.

 подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.

 учить детей участвовать в коллективном рисовании.

 воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.

 закреплять умение называть свои рисунки.

 формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы.

 создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру);

 учить сравнивать рисунок с натурой;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию;

 создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности;

 учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 
листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в 

речевых высказываниях;

 учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи;

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

 учить детей закрашивать определенный контур предметов;

 учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, 
планируя свою деятельность;

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам 
рисования;

 учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью;

 закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы;

 учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 
предметов и явлений окружающей природы;

 закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 
действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению);

 продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 
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заданных геометрических форм и незаконченных элементов;

 учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу;

 закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 
посередине, слева, справа;

 учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации;

 создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки;

 учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ;

 знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);

 продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников;

 формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки;

 развивать у детей планирующую функцию речи.
При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

От 3-х до 4-ти лет: 

 формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, играм 

со строительным материалом;

 познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 
использования его для выполнения простейших построек;

 учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно выполнять простейшие 
постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога;

 учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;

 формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову;

 развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать ее 

до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить 
работу до конца;

 воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их совместному 
обыгрыванию;

 воспитывать оценочное отношение к постройкам;

От 4-х до 5-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней;

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

 учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) 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 детей с названием элементов строительных наборов;

 учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами;
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 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 детей умение строить в коллективе сверстников;

От 5-ти до 6-ти лет: 

 продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 
самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время;

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

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

 учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по об- 
разцу и по представлению, формировать целостный образ предмета;

 учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу;

 формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

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

 способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 
деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру;

 расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 
деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;

 учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании;

 учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 
детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников;

От 6-ти до 7-ми лет: 

 продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 
деятельности;

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

 учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности;

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

 учить детей 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 детей к своим работам и работам сверстников.

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 

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

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

 учить детей 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 детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой линии, 
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по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 
намазывание, наклеивание, склеивание частей;

 на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда

– листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

 учить детей доводить начатую работу до конца;

-    формировать у детей элементы самооценки; 

От 6-ти до 7-ми лет: 

 закреплять у детей интерес к трудовой деятельности;

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

 закреплять у детей 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 детей 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 детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы;

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

 знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, 
шитье прямым швом;

 учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к 

цвету ткани или кожи;

 знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;

 продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы;

 учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов;

 учить детей доводить начатую работу до конца;

 формировать у детей элементы самооценки.

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

 воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно- 

графической деятельности;

 побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел;

 поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 
аппликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, 
выразительных композиций;

 развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями;

 учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 
работы в рисовании, лепке, аппликации;

 воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению 
и дизайну своего быта;

 учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты;

 развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, 

выставок, театров.
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Образовательная область «Физическое развитие» 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, 

подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что 

в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.   Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 

психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение «от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В 

процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом 

стимулируется выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных 

действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с умственной отсталостью. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 
воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных действиях со 

сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

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

координации. 

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 
Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

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

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

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

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны 

для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. 

Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 
двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 
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органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей 

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют 

этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в 

их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость 

и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 
Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и 

систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов;

 упражнения с предметами;

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки;

 упражнения для развития равновесия.
Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают 

условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной 

среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции 

кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует 

вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими 

упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

От 3-х до 4-х лет: 

 формировать у детей интерес к физической культуре и совместным физическим 

занятиям со сверстниками;

 укреплять состояние здоровья детей;

 формировать правильную осанку у каждого ребенка;

 формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности;

 развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 
работоспособности;

 тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 
организм;

 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний;

 осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 
на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка;

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;
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 учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции;

 учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 
он говорит;

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;

 учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному знаку – 

стена, веревка, лента, палка;

 учить детей ходить стайкой за воспитателем;

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

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;

 учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в положение, 
лежа на животе и обратно;

 воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;

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

 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку 
с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее;

 учить детей подползать под веревку, под скамейку;

 учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого;

 формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 
входить в бассейн, окунаться спокойно в воду;

От 4-х до 5-ти лет: 

 учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 
говорит;

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого;

 формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила некоторых 

подвижных игр;

 учить детей бросать мяч в цель двумя руками;

 учить детей ловить мяч среднего размера;

 учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки;

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»;

 учить детей бегать вслед за воспитателем;

 учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками;

 учить детей ползать по гимнастической скамейке;

 формировать у детей умение подползать под скамейку;

 учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе;

 учить детей подтягиваться на перекладине.

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

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

От 5-ти до 6-ти лет: 

 учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

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

 учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера;

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

 учить детей метать в цель мешочек с песком;

 учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;

 учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции;

 формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 
стенке;
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 учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед;

 учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки;

 учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко поднимая колени

«как цапля»; 

 формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

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

 учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»;

 учить детей передвигаться прыжками вперед;

 учить детей выполнять скрестные движения руками;

 учить детей держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч);

От 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

 учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами;

 учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров;

 продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера;

 учить детей находить свое место в шеренге по сигналу;

 учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп;

 учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;

 продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами;

 учить детей ходить по наклонной гимнастической доске;

 учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 
стенки;

 продолжать детей учить езде на велосипеде;

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

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

 продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и 

разминки в течение дня;

 формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх;

 продолжать учить детей держаться на воде и плавать;

 разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 
для плавания;

 продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами;

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности 
и основных отличительных чертах внешнего строения;

 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков;

 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды;

 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения.

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

 формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства;

 уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности 
и основных отличительных чертах внешнего строения;

 воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков;
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 обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды;

 закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
соблюдения;

 обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма;

 познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 
усталости и напряжения;

 познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на 

жизнь и здоровье человека;

 познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 
жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя;

 познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 
упражнениями;

 познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 
питания.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательной 

организации по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования является физическое развитие детей. Данное направление способствует 

сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Направление физического развития усилено за счёт реализуется программы «Зеленый огонек 

здоровья» Картушиной М.Ю. Программа направлена на формирование у маленького 

ребенка интереса к своему личному здоровью, ответственности за себя, внутренней 

активности. 

Программа обладает рядом особенностей: 

 является комплексной программой; 

 учитывает климато-географические и экологические особенности региона; 

 музыка является интегральной основой всего курса; 

 использование малых форм народного фольклора; 

 оздоровительная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

Еженедельная образовательная деятельность с детьми с УО включают следующие 

формы работы: 

 утренний сбор; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа. 
Во время утреннего сбора воспитатели проводят артикуляционную гимнастику с 

целью укрепления артикуляционного аппарата, беседы для развития связной речи и 

коммуникативных навыков. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат 

для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 

второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. Индивидуальную работу воспитатель 

планирует с 2-3 детьми, в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. В течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу занимается с воспитателями индивидуально по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях повышения эффективности образовательного процесса педагоги применяют 

проектный метод и метод моделирования. 

Предназначение метода проектов – предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Как следствие, 

проектная деятельность дает возможность воспитывать «деятеля», а не «исполнителя», 

развивать волевые качества личности, навыки партнерского взаимодействия. 

Преимущества проектного метода: 

 является одним из методов развивающего обучения, так как в его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве; 

 повышает качество образовательного процесса; 

 служит развитию критического и творческого мышления. 
Моделирование - это метод для самостоятельного открытия и осмысливания детьми 

заложенной информации. Моделирование наглядно - действенное, основано на практических 

действиях и в его основе лежит принцип замещения, что значит замещение реальных 

предметов в деятельности детей другими предметами, изображениями и знаками. Этот метод 

является действием, направленным к созданию и оперированию моделями. Моделирование 

основной метод для получения обобщённой картины представлений о мире в сознании 

ребенка. Значение моделирования для формирования умений, навыков и эстетических 

критериев у детей очень большое. Моделирование - это деятельность, при выполнении 

которой ребенок открыватель и творец. 
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Использование интеграции непосредственно образовательной деятельности позволяет 

повысить мотивацию к образовательной деятельности, уверенности в себе, своих 

возможностях, в результате дети чувствуют себя комфортно. 

Здоровьесберегающие технологии (физминутки, комплексы дыхательной гимнастики, 

массаж, самомассаж, оздоровительные процедуры на свежем воздухе, воспитание привычки 

к повседневной физической активности и заботе о здоровье) применяются педагогами в 

непосредственно образовательной деятельности, прогулках, в режимных моментах, в 

свободной деятельности детей. 

Работа по физическому воспитанию воспитанников организуется в тесном 

сотрудничестве с медицинским персоналом ДОО. Со стороны врача-педиатра и 

медицинской сестрой ведется контроль за физическим состоянием каждого ребенка, 

соблюдением индивидуального режима нагрузок и закаливающих процедур после 

перенесенных заболеваний. 

В целях укрепления опорно-двигательного аппарата, дыхательной и сердечно- 

сосудистой системы, предотвращения умственных перегрузок в режиме дня проводятся 

различные виды двигательной деятельности. 

Виды двигательной деятельности 

Вид двигательной 
деятельности 

Время проведения Организатор 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед завтраком Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

Физкультурная 

непосредственно 

образовательная деятельность: 

 в зале 

 динамический час (на 

улице) 

3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 
культуре 

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Инструктор по физической 
культуре 

Музыкальная непосредственно 
образовательная деятельность 

2 раза в неделю Музыкальный руководитель 

Физминутки Ежедневно на занятиях Воспитатели 

Профилактическая гимнастика Ежедневно (после сна) Воспитатели 

Оздоровительный бег на 
прогулке 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

Спортивные игры и 
упражнения 

Ежедневно Воспитатели 

Народные игры Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные упражнения Ежедневно перед сном Воспитатели 

Клубные часы «Спортландия», 
«Танцевашки» 

1 раз в неделю Инструктор по физической 
культуре 

Физкультурный праздник 2 раза в год Воспитатель, инструктор по 
физической культуре, 

музыкальный руководитель 

Неделя здоровья 3 раза в год Все работники ДОО 

Туристический поход 1 раз в квартал Инструктор по физической 
культуре, воспитатель 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В ДОО осуществляется профессиональная коррекция нарушений развития детей с 

задержкой психического развития в рамках адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (далее 

– АООП УО-ИН). 

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с УО-ИН, имеющих Коллегиальное заключение ТПМПК. 

Специфической особенностью АООП является коррекционная направленность 

воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 

(интеллектуальное нарушение). Существенное отличие данной АООП от других заключено 

в акценте на задачах, направленных на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление различных видов детской деятельности, которые происходят 

в процессе организации специальных занятий с детьми при преимущественном 

использовании коррекционных подходов в обучении. 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с УО-ИН 

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

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

детей с УО-ИН. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 
подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно- 

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации. 

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский 
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сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу 

I-ого этапа. Если дети с УО-ИН поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него 

отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно- 

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

 развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

 сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

 развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

 развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 
конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

 развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; 

 целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 
Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно- 

операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 
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своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно- 

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе учителя- 

логопеда и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной 

речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают 

все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и 

формированию механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко- 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма 

и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа «Я», предупреждение 

и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные 

действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 

ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной области, 

предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической 

диагностики. Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно- 

педагогическом процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 

коррекционно-развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом 

диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 

деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 

работы. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. Учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы психолого-

педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности. При 

обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 
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методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. 

Венгера, Е.А. Стребелевой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Н.В. Нищевой и др. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. Результаты психолого- педагогической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей, а также позволяют определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа в ДОО 
осуществляется в группах комбинированной направленности, что предполагает организацию 

всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика 

работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая работа с 

детьми при УО-ИН пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОО и семей 

воспитанников. 

Реализация принципа интеграции предусматривает: совместную работу учителя- 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 
а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально- 

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физической культурепри обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Занятия с детьми проводится согласно учебного плана ДОО и на основе содержания 

ООП ДО. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Спецификой организации занятий с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является комплексный, концентрический подход и частая смена видов 

деятельности, так как при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, что дает возможность продуктивно продолжать занятие. По мере обучения 

количество времени на каждый вид детской деятельности увеличивается. При этом 

длительность произвольного сосредоточения у детей данной категории чрезвычайно мала. 

Следовательно, включение в одно занятие нескольких видов деятельности позволяет 
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педагогу более гибко учитывать психофизиологические возможности детей. И – как 

следствие – на фоне высокой частоты, интенсивности и повторяемости отрабатываемый 

способ действия формируется эффективнее. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т. п. 

Продолжительность занятий четко зависит от возраста детей и от их ситуативного 

психоэмоционального состояния. 

На первом и втором году обучения продолжительность занятий не может превышать 

7-10 минут. На третьем году обучения дети могут   заниматься   на   протяжении 10-15-ти 

минут. На четвертом-пятом году жизни дети активно взаимодействуют со взрослым от 15-ти 

до 20-25-ти минут. Старшие дошкольники с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при грамотной организации занятия с использованием педагогического 

охранительного режима могут заниматься 25-30 минут. В подготовительной к школе группе 

дети могут быть активны на протяжении 35-ти минут. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В детском саду создана служба – психолого-медико-педагогический консилиум (далее 
– ППк), осуществляющий психолог-педагогическое сопровождение детей с УО- ИН, которая 

ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель ДОО. Задачи службы: выявление детей с речевыми проблемами, 

направление их на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ТПМПК) для 

определения специальных условий образования и воспитания, отслеживания динамики 

результатов, выпуск в школу с дальнейшими рекомендациями. 

Оценка результатов реализации АООП проводится на основе комплексной оценки 

индивидуального развития ребёнка, которая проводится педагогами ДОО (учителем- 

логопедом, педагогом-психологом, воспитателем) не менее 3 раз в год и включает в себя: 

 логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала работы 
по реализации АООП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 

корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май). 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития; 

 психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе начала 
работы по реализации АООП (сентябрь), в середине учебного года (январь) с целью 
корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного года (апрель-май); 

 педагогическую диагностику развития ребёнка, которую проводит воспитатель группы 
на этапе начала работы по реализации АООП (сентябрь-октябрь), в середине учебного 

года (январь) с целью корректировки образовательных задач АООП и в конце учебного 

года (апрель-май). Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития 

детей, которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком. При этом оценка индивидуального развития детей, прежде 

всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального 

развития ребенка или о динамике такого развития по мере реализации Программы и 

АООП. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка направлена, 

прежде всего, на определение наличия условий для развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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Культурные практики 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по АООП является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает 

в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность в группах с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

включает в себя организацию и самостоятельной деятельности детей. У детей необходимо 

совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в 

книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего 

строительного материала, конструкторов. Для закрепления пройденного материала и 

актуализации словаря необходимо организовывать для детей просмотр театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо 

приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, 

энциклопедиями в картинках. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной непосредственно 
образовательной деятельности, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности по физическому развитию, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПин. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, организуются чаще всего во 

второй половине дня. В зависимости от интересов детей данные культурные практики можно 

перенести и на первую половину дня. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Культурные практики: 

 совместная с воспитателем сюжетно-ролевая и режиссерская игра; 

 утренний сбор; 

 творческая мастерская; 

 ознакомление с изобразительным искусством; 

 деятельность направленная на обогащение сенсорного опыта; 

 детская коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 
Для детей, проявляющих интерес музыкальной, изобразительной и конструктивной 

деятельности организована работа клубного часа.  

Клубный час основан на технологии Н.П. Гришаевой «Современная технология 

эффективной социализации дошкольника в образовательной организации». Применение 

данной технологии в ДОУ адаптировано для детей данной нозологии. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
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выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и другое. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 
к проявлению инициативы и творчества. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Педагогическая работа с родителями в ДОО направлена на решение следующих 
задач: 

 повышать педагогическую компетентность у родителей; 

 формировать у родителей потребность в содержательном общении со своим ребенком; 

 обучать родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; 

 создать в семье адекватные условия воспитания детей. 
Работа с родителями осуществляется в двух формах: 

 индивидуальной, при использовании которой у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним; 

  групповой, при использовании которой даются психолого-педагогические знания об 
условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого- педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно- 
просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 
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родительских конференций, детских утренников и праздников и др. 

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на интересующие 

их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического развития детей, 

возможности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших условий 

воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители знакомятся 

с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др. 

Используются следующие методы работы с родителями: беседы, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых 

записей, практические занятия. 

Время включения родителей 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 в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 

способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями сопровождения 

семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в 

первую очередь матери и ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке 

потенциальных возможностей развития ребенка; составление программы 

реабилитационных мероприятий с семьей; повышение информированности родителей о 

способах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь 

родителям в решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной 

подготовки детей и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей элементарным 

методам педагогической коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам 

деятельности); психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и 

негативного эмоционального состояния. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характера 
взаимодействия матери со своим ребенком, совместно с педагогами разрабатывает программу 

сопровождения каждой семьи. Важно также педагогу-психологу проводить работу со всеми 

членами каждой семьи для оказания эмоциональной поддержки каждому из них и 

формирования положительного взаимодействия со своим ребенком. 

Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями в адаптационный 

период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. Именно проблемы 

личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско- родительских 

отношений могут быть решены совместно специалистами с родителями. 

Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты 

периодически консультируют родителей по вопросам динамики развития ребенка и 

организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи. 

Важно также взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по 
физическому воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у 

воспитанников и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с 

помощью музыки родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать 

его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 
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взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным занятиям. 

Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе эффективных приемов 

работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей 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 воспитателе, происходит гармонизация хода 

психического развития детей в семье. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители принимали активное 

участие в воспитательно-образовательном процессе ДОО: 

 родители имеют возможность присутствовать во время непосредственно 
образовательной деятельности, принимать участие в организации других режимных 
моментов; 

 педагоги организуют работу с родителями, используя информационно- 
коммуникационные технологии (сайт ДОО, мероприятия с использованием средств 
ИКТ); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 
(консультации, организация работы по индивидуальной программе сопровождения 

ребенка); 

 применяются интерактивные формы организации взаимодействия (нетрадиционные 
родительские собрания, дни открытых дверей); 

 применяется метод проектов как форма участия родителей в совместной 

образовательной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения АООП 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Состояние материально-технического обеспечения соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарнымправилам и нормам, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15  

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Для реализации АООП предусмотрены отдельные кабинеты для занятий с учителем- 

логопедом, педагогом-психологом. Оборудование кабинетов осуществляется на основе 

паспорта кабинета специалиста. 

Логопедический кабинет оснащён настенным зеркалом, индивидуальными зеркалами, 
зондами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности учителя- 

логопеда, учебно-дидактическим материалом, специальными методическими пособиями, 

играми. В ДОО имеется мультимедийная установка. В паспорте логопедического кабинета 

весь дидактический материал систематизирован по следующим разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики рук. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал для развития навыков звукобуквенного анализа, синтеза. 
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Кабинет педагога-психолога разделен зоны: зона релаксации, рабочая зона по 

взаимодействию с детьми, зона для планирующей деятельности педагога-психолога. Первая 

зона оборудована малогабаритным мягким диваном, ковром, аудиоаппаратурой, 

музыкальными записями релаксационной направленности, сухим бассейном, искусственным 

дождем. Вторая зона оборудована игровыми пособиями, игрушками для сенсорного 

развития, развития мелкой моторики рук, детскими столами и стульями и другое. Третья зона 

в себя включает диагностико-коррекционные методики и тесты в соответствии с возрастной 

дифференциацией, нормативную и специальную документацию, психолого-педагогическую 

литературу и периодические печатные издания, программы обработки и анализа 

психодиагностических данных письменный стол, стул, компьютер, средства для обеспечения 

компьютера, шкаф с закрывающимся отделением для хранения психологической 

информации конфиденциального характера. а также стимульный материал. Все 

оборудование и дидактический материал систематизирован в в паспорте кабинета. 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОО имеются методические материалы и средства обучения и воспитания, 

которые необходимы для реализации программы: 

 ТСО; 

 методические пособия; 

 наглядные средства (наборы плакатов и предметных и сюжетных картин, наборы 

игрушек, глобус и карты); 

 раздаточный материал (наборы счётных палочек, наборы блоков Дьенеша, палочек 
Кьюзнера); 

 наборы кукольных театров; 

 настольные дидактические игры; 

 физкультурное оборудование и спортивный инвентарь. 

 

3.3. Режим дня. 

Для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) весьма 

важно, чтобы режим дня был логичным, стабильным и повторяющимся. Организация 

распорядка дня основывается на определенном рациональном чередовании отрезков 

бодрствования, сна, питания и проведения занятий. 

Основные режимные моменты – прием пищи, укладывание детей спать и 

пробуждение – проходят без спешки, в спокойном темпе. Для каждой возрастной группы 

педагоги формируют распорядок дня, ориентированный во времени в соответствии с 

режимом пребывания детей в детском саду, рекомендациями местных медиков к 

педагогической нагрузке детей, особенностями контингента группы и т. д. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Режим дня ДОО соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). Режим детского сада является важнейшим условием 

успешного развития, воспитания детей и предусматривает рациональное распределение во 

времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Для детей с УО- ИН 

предусмотрен щадящий режим дня: 

 уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности; 

 удлинение дневного сна на 15 – 20 мин. (поздний подъём); 

 ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого заболевания; 

  дозирование физической нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

совместной деятельности по физической культуре (исключаются упражнения, 
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требующие большого физического напряжения); 

 сокращается время прогулки (уходят последними, возвращаются первыми). 
При составлении режима учтены климатические условия и время года. В летний 

период максимально увеличивается пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, совместная деятельность воспитателя с детьми по направлениям развития 

ребенка, физкультурные досуги, развлечения), соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. В холодный период года, если не позволяют 

климатические условия региона (см. СанПиН п. 12.5), продолжительность прогулки 

сокращается, либо она заменяется играми в помещениях детского сада (музыкальный зал, 

физкультурный зал, переходная галерея, музей, комната Природы). 

Обязательным элементом физкультурно-оздоровительной работы для реализации 

приоритетного направления дошкольной организации является закаливание. Закаливание в 

режиме дня включено в повседневную жизнь (утренняя гимнастика; подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения и другие виды двигательной активности, или физкультурные 

занятия). Для проведения специальных методик закаливания в режиме дня выделено 

дополнительное время. Закаливающие процедуры проводится в сочетании с разнообразными 

упражнениями (профилактические упражнения против нарушений осанки и плоскостопия, 

дыхательные упражнения, самомассаж и др.), в связи с этим закаливающее воздействие на 

организм ребенка становится наиболее эффективным. 

 

Режим дня детей дошкольного возраста в холодный период года 
 

№ 

п/п 

 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

1. Прием, осмотр, 

измерение 
температуры, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

3. Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

4. Игры, подготовка к 
занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

5. Непосредственно 

образовательная 

деятельность/ игра 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа 

 

9.00-9.15 

9.15-9.30 

9.00-9.20 
9.20-9.40 

 

9.00-9.25 

9.25-9.50 

 

9.00-9.30 

9.30-10.00 

6. Перерыв  9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 

7. Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 9.50-10.10 10.00-10.25 10.10-10.40 

8. Подготовка и выход 
на прогулку, прогулка 

9.40-11.40 10.10- 
11.50 

10.30-12.25 10.40-12.35 

9. Возвращение с 

прогулки 

11.40-12.00 11.50- 

12.15 

12.25-12.40 12.35-12.45 

10. Подготовка к   обеду, 
обед 

12.00-12.40 12.05- 
12.40 

12.40-13.00 12.45-13.15 

11. Подготовка к 
дневному сну, сон 

12.40-15.00 12.50- 
15.00 

13.10-15.00 13.15-15.00 



57  

12. Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

13. Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30- 
15.50 

15.30-15.45 15.30-15.45 

14. Непосредственно 

образовательная 

деятельность/игра: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

15.50-16.05 
16.15-16.30 

   

15. Прогулка, игры 16.30-18.00 15.50- 
18.00 

15.45-18.00 15.45-18.00 

16. Подготовка к ужину, 
ужин 

18.00-18.30 18.00- 
18.30 

18.00-18.30 18.00-18.30 

17. Прогулка, уход детей 
домой 

18.30-19.00 18.30- 
19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня детей дошкольного возраста в теплый период года 

№ 

п/п 

 

Режимные моменты 
2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн 

ая к школе 

группа 

1. Прием, осмотр, 
измерение 

температуры, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

3. Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.05-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 

4. Игры, подготовка  к 

прогулке, выход на 
прогулку 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 
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5. Совместная 

деятельность на 

участке 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

6. Игры, наблюдения, 
воздушные и 

солнечные процедуры 

9.15-11.40 9.20-11.50 9.25-12.15 9.30-12.15 

7. Возвращение  с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.30-11.50 11.40- 
12.00 

12.15-12.30 12.15-12.30 

8. Подготовка к обеду, 
обед 

11.50-12.20 12.00- 
12.35 

12.30-13.00 12.30-13.00 

9. Подготовка к 
дневному сну, сон 

12.20-15.10 12.35- 
15.10 

13.00-15.00 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры. 

15.10-15.20 15.00- 
15.15 

15.00-15.15 15.00-15.15 

11. Подготовка к 
полднику, полдник 

15.20-15.50 15.15- 
15.45 

15.15-15.45 15.15-15.45 

12. Подготовка к прогулке 

и выход на прогулку, 

игры, самостоятельная 

художественная 

деятельность 

15.50-18.00 15.45- 
18.00 

15.45-18.00 15.45-18.00 

13. Подготовка к ужину, 
ужин 

18.00-18.30 18.00- 
18.30 

18.00-18.30 18.00-18.30 

14. Прогулка, уход детей 
домой 

18.30-19.00 18.30- 
19.00 

18.30-19.00 18.30-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование календарно-тематического планирования коррекционно- 

развивающей работы. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Осенины и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, 

День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.). 

Народные праздники (Святочные посиделки, Масленица, Покровская ярмарка и др.), 

которые проводятся в рамках тематических недель, либо реализации проектов, позволяют 

развивать творческие способности воспитанников, приобщают к культурному наследию 

России. В такие тематические недели виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с  выбранным тематическим  замыслом: «мастера» готовят 

изучают народные промыслы, составляют схемы изготовления каких-либо поделок, которые 

потом сделают на ярмарку, разучивают заклички и танцы, для того чтобы 
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продемонстрировать все на ярмарке. 

Необходимо привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, 
прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности 

речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему делать акцент на 

коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение 

детьми стихов только с поставленными и введенными в речь звукам. 

Календарно-тематическое планирование образовательной работы в летний период 

отражает ежедневную идею, идею недели и не ограничивает творчества педагога в выборе 

форм и методов в работе с детьми. Воспитательно-образовательная работа проводится в 

совместной деятельности воспитателя с детьми. Каждый день отводится определенному 

направлению развития ребенка, а в конце недели завершается праздником или развлечением. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

В детском саду для детей УО-ИН создана насыщенная развивающая предметно- 

пространственная среда (далее - РППС), которая является основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. РППС 

является мощным фактором, обогащающим детское развитие. Она основывается на 

системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и опирается на современное представление 

о предметном характере деятельности, ее роли и значении для психического и личностного 

развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим 

механизмом полноценного развития личности, начиная с раннего детства, является 

деятельность ребенка, ее разнообразные виды: общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование. РППС учитывает интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Содержание РППС в ДОО опирается на деятельностно-возрастной подход. Педагоги 

комплектуют содержание РППС с учетом потребности актуального, ближайшего и 

перспективного развития ребенка, становления его индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности в раннем, 

младшем и старшем дошкольном возрастах обеспечиваются общей системой требований к 

РППС. 

Непременным условием построения РППС в ДОО является опора на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения жилой среды определяется особенностями личностно-ориентированной 

модели воспитания. Цель взрослого – содействие становлению ребенка как личности, 

взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия 

к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности ребенка. Выделяются 

следующие принципы построения РППС в ДОО: 

 Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется 

на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие достигается 

посредством использования разновысокой мебели, высота, которой может меняться в 

зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого. 

 Принцип активности: формирование активности у детей и проявления активности 
взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной организации 

должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это может 

достигаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной 
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близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм 
деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т. д.). 

 Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском 

саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность детям 

свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу, в 

зависимости от интересов и желаний (организация различных функциональных 

помещений: просторный кабинет для занятий специалиста с детьми, спортивный и 

музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

 Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия: достигается путем использования в детской группе определенных 

семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 

родственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда 

групповых помещений и т. д.). 

 Принцип открытости и закрытости: 
 Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

 Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной образовательной 

организации должна основываться и на специфических региональных особенностях 

культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, 

исторически связанными с данным регионом. 

 Открытость обществу, открытость своему «Я», среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, 

уголки «уединения» и т. д.). 

 Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Младшая группа (3-4 года) 

Организация РППС в комбинированной группе для детей младшего возраста педагоги 

обеспечивают комфортные, обеспечивающие безопасность детей условия, эмоциональное 

благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет с радостью и 

удовольствием. В оформлении интерьера используют пастельные тона, удобную мебель, 

яркие картинки и интересные игрушки. В «Центре грамотности помещаются картотеки или 

альбомы предметных картинок и речевого материала (уточнение произношения в 

звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего онтогенеза). Воспитатель 

использует игрушку- «помощницу» для выполнения различных урпажнений. Игры, 

игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки на уровне роста 

детей, открытые. На них размещается сменный материал для самостоятельной деятельности 

детей. Материал обновляется по мере изучения каждой новой темы. На стенах группы или 

на дверцах шкафов размещаются магнитные доски, коврограф, на которых малыши могут 

рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные игрушки. В младшей группе 

в «Центре развивающих игр» создается особая сенсорная зона, содержащая игрушки и 

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития 

моторной сферы. Оборудованы отдельные уголки с развивающими играми и игрушками для 

мальчиков и девочек. Кроме того, в группе в различных центрах помещаются наборы 

муляжей, крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, 

кубики, пирамидки, 
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матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 
предусмотренных программой сказок. 

Средняя группа (4-5 лет) 

В комбинированной для детей среднего возраста РППС организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 

функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и 

материалы в центрах. Как и в младшей группе, в этой возрастной группе можно использовать 

в качестве зрительной опоры при проведении упражнений картинки и забавные игрушки. Для 

проведения каждого упражнений педагог подбирает игрушку-помощницу. Это позволит 

постоянно поддерживать интерес детей к совместной деятельности, вносит игровой момент. 

Нижние полки в шкафах или на стеллажах в открытые и доступны детям. Именно на них 

располагается сменный дидактический материал. 

Старшая группа (5-6 лет) 

В старшей комбинированной группе для детей при организации РППС воспитатели 

создают и наполняют необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех 

сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического 

восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки 

словесных и настольно-печатных по несколько десятков разнообразных игр. Центры с 

пособиями для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей). 

Игрушки и оборудование могут стать более разнообразными и сложными (кубик Рубика и 

другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п.). По рекомендации педагога-психолога 

сохраняются и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей привлекают к 

замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе практически полностью заменяют 

оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и 

пособий для закрепления пройденного. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

В группе РППС организована таким образом, чтобы способствовать 

совершенствованию речи, познавательной активности, обеспечить самостоятельность детей, 

стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе представлены 

игры и пособия для подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности. Обязательными в оборудовании группы становятся настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, 

карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в 

школу, дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т. п. Еженедельную  замену оборудования в группы в этой 

возрастной группе дети могут производить самостоятельно под руководством педагога. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
РППС в детском саду организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В игровых 

помещениях предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группах созданы различные центры активности: 

 Центр экспериментирования обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (дидактические игры по ознакомлению с 
окружающим, опыты и эксперименты и др.); 

 Центр искусств обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(музыкальные игры и импровизации, изобразительная деятельность); 

 Центр грамотности обеспечивает литературное и речевое развитие дошкольников 
(книги, журналы, альбомы, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами и др.); 

 Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 Центр движения обеспечивает двигательную активность и организацию 
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здоровьесберегающей деятельности детей; 

 Центр развивающих игр способствует развитию способов познания, логического 

мышления (развивающие и логические игры); 

 Центр конструирования способствует развитию конструктивных умений. 
В комбинированных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи РППС 

пополнена оборудованием и пособиями, способствующим профилактике речевых 

нарушений: развитие мелкой моторики пальцев рук (картотеки пальчиковой гимнастики и 

самомассажа, сухие бассейны, шнуровки, трафареты); развитие речевого дыхания (картотеки 

дыхательной гимнастики, игрушки-забавы из борового материала и др.); развитие связной 

речи (схемы, мнемотаблицы и др.); развитие звуковой культуры (картотеки и альбомы 

артикуляционной гимнастики, волшебные кубы). Оборудование ДОО, при необходимости, 

используется педагогами в работе с детьми-инвалидами, не имеющими возможность 

посещать детский сад. 

Качество созданной в группе РППС и степень ее влияния на детей оценивается по 

следующим показателям: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП). 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 27  (далее – Организация) является звеном муниципальной системы образования города 

Ачинска, обеспечивающим развитие личности детей от 2 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

В МБДОУ «Детский сад №27»» функционирует 16 групп: Группы подразделяются на 

группы общеразвивающей направленности и комбинированные группы, оздоровительные 

группы и группы компенсирующей направленности. В группах компенсирующей 

направленности осуществляются квалифицированная коррекция нарушений развития, 

социальная адаптация и дошкольное образование детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения), а также с учетом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП), адаптирована 
для обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений АООП разработана в соответствии 

с: 

1. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г 

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон № 273- ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 
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стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

7. Письмо Министерства образования России от 22.01.1998 г. № 20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах» (о продолжительности рабочего дня 

учителя-логопеда) с. 137 – 140. 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г. 

№27/901-6 «О психолого-медико- педагогическом консилиуме». 

9. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой; 

10. Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города 
Ачинска от 02.12.2013 г. № 507. 

11. Устав ДОО. 

12. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения). 

Одобрена 07.12.2017 г. Протокол № 6/17. 

13. Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 27». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областей: 

 образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» с целью 

обеспечениябезопасности жизнедеятельности детей, развития умения ориентироваться в 

различной обстановке усилена парциальными программами Авдеевеой Н.Н, Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.В. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Даниловой Т.И. 

«Светофор»; 

 образовательная область «Познавательное развитие» представлена программами 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» (отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников), Князевой О.Л. и Маханевой 

М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (нравственно-

патриотическое воспитание), деятельность в музее детского сада 

«Наследие» согласно разработанной план-программе «Юные краеведы»; 

 образовательная область «Физическое развитие» включает в себя парциальную 

программу Картушиной М.Ю. «Зеленый огонек здоровья», направленную на 

формирование у маленького ребенка интереса к своему личному здоровью, 

ответственности за себя, внутренней активности. 

Одним из важных принципов технологии реализации АООП для детей УО-ИН 

является совместное с родителями воспитание и развитие ребенка, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Направления взаимодействия с родителями: 

 оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;

 оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с УО-ИН;

 просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком группы;

 психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска».
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