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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ ЦРР-детский 
сад (далее – УО (ИН), Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образо-
вания и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 

60% от ее общего объема.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована: 
- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с УО (ИН); 
- на специфику региональных условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- на сложившиеся традиции ДОО;  
- на выбор парциальных образовательных программ и форм ДОО работы с детьми, ко-

торые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с УО (ИН), а 
также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами обра-
зовательных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного образова-
ния и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с 
УО (ИН). 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования. 

Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых 
общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с УО 
(ИН), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способ-
ствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и ка-
чественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-
вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с УО (ИН); 
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с УО (ИН); 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с УО (ИН), 

в т.ч. их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с УО (ИН) в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-
циального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психо-
физическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребенка с УО (ИН) как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с УО (ИН), развитие их соци-
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альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной де-
ятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и инди-
видуальным особенностям развития обучающихся с УО (ИН); 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представи-
телей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 
(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с УО (ИН); 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-
ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными ДОО содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-
растными особенностями обучающихся. 

 

1.1.2.1. Специфические принципы к формированию АОП ДО  
для обучающихся с УО (ИН): 

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 
2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде. 
3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными наруше-

ниями в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 
работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающегося на положении 
о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета соотношения «актуального уровня раз-
вития» ребенка и его «зоны ближайшего развития». 

5. Принцип учета приоритетности формирования способов усвоения общественного 
опыта ребенком (в т.ч. и элементов учебной деятельности) как одной из ведущих задач обу-
чения, которое является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей 
и способностей. 

6. Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым содержа-
нием. 

7. Принцип стимуляции эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 
для развития практической деятельности обучающихся, общения и воспитания адекватного 
поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работников с детьми и 
создание условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми. 

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

10. Принцип учета анализа социальной ситуации развития ребенка и его семьи. 
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Подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с УО (ИН): 
1. Деятельностный подход к ДОО целостной системы коррекционно-педагогической 

работы с ребенком; 
2. Личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обучающихся через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. 
Содержание Программы учитывает личностную направленность педагогического вза-

имодействия и приоритеты социализации ребенка.  
В связи с этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. 
         Особенности психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста с 
УО (ИН) (Мустаева Л.Г., проректор по учебно-методической работе АОУ ДПО УР ИРО) 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием ор-
ганического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органическо-
го поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются 
вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка - мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, 
а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

Умственная отсталость является самой распространенной формой интеллектуального 
нарушения, но также имеются около 350 генетических синдромов, которые приводят к стой-
ким и необратимым нарушениям познавательной деятельности.  

Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 
системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного опыта, в ре-
зультате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базиру-
ющихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 
факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска обходных 
путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального развития ребенка, тем не 
менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с самого раннего детства. 

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 4 сте-
пени умственной отсталости:  

- легкая (IQ - 50 – 69, код F70),  

- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71),  

- тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72),  

- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы умственной от-
сталости (код F 78).  

При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с од-
ной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономер-
ности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления формируемых 
функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты детей 
с УО (ИН), которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным раз-
витием. С первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В 
первые годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, повы-
шенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, бронхитам, пнев-
мониям.  

В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор на лице 
взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к общению с близки-
ми взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто капризничают, реагируют кри-
ком, плачем на новых взрослых и успокаиваются только на руках близкого взрослого. Для 
многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, проявление упрям-
ства, плаксивости, возбудимости или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные 
звуки и звуковые комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное имя, не 
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могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В игровой ситуации 
не подражают взрослому, не могут выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в 
ладушки!»), не проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это ха-
рактерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни коррекционная по-
мощь. При организации и проведении целенаправленной коррекционной помощи эти осо-
бенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, отсутствием ин-
тереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в руки игрушки и не рас-
сматривают их); отсутствует любознательность ко всему новому. В результате пассивности ма-
лышей у них не возникают ориентировки типа «Что это?» и «Что с ним можно делать?». В си-
туации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети начинают проявлять интерес 
к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе появляется возможность подражать действи-
ям взрослого, что становится отправной точкой для дальнейшего познавательного развития ре-
бенка, возможности усвоения новых умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает «расцвета» в 
нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; преобладают неспецифиче-
ские манипуляции, которые перемежаются неадекватными действиями с предметами: стучат 
ложкой по столу, тянут в рот и облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т.д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-личностное обще-
ние, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. Дети, подражая взрослому, 
начинают выполнять соотносящие действия с игрушками (собрать пирамидки, вставлять фи-
гурки в прорези и т. д.), начинают усваивать предметные действия с игрушками.  

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка в овладении 
навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них овладевают ходьбой 
только к концу раннего возраста. При этом общие движения характеризуются неустойчиво-
стью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью. Дети на третьем году жизни не 
могут самостоятельно ходить целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться 
по лестнице. Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая 
рука и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев 
рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый 
палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 

детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность коррекци-
онно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный процесс. 

При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального развития 
«расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической активности и ум-
ственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, приводит к искажению хода 
развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей прояв-
ляются более выражено.  

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости характеризу-
ется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается выразительная 
мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При контактах с новым взрослым 
они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации используют слова вежливости и пра-
вильные выражения, охотно включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации 
длительного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать условия задания, 
часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При 
выполнении задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учиты-
вая его эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать 
начатое взаимодействие. 
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По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма разнообразную 
группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной речью; дети, владеющие 
небольшим объемом слов и простых фраз; дети с формально хорошо развитой речью. Но 
всех их объединяет ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с 
одной стороны, и оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает интеллек-
туальных возможностей ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему 
знаний и сведений.  

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и грамматических ис-
кажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного возраста, как 
правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная речь. Одной из характерных 
особенностей фразовой речи оказывается стойкое нарушение согласования числительных с 
существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть слова, ко-
торые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может произ-
носить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их произносит другой чело-
век вне привычной ситуации. Это свидетельствует о том, что у умственно отсталых детей 
длительно сохраняется ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у них 
намного меньше, чем у детей в норме того же возраста.  

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, 
нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к ребенку рече-
вой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем не понимается, либо 
понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, понимание лексико-

грамматических конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизноше-
ния, однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда до-
полняя их жестами 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию стихов, 
песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. Многие родители 
таких детей стремятся развивать в них музыкальность и артистизм, однако, в силу ограни-
ченных возможностей к усвоению нового материала, они не могут даже в школьном возрасте 
быть самостоятельными в проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли 
или песни им требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания 
новых текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые варианты, знают 
имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, какие вкусные блюда готовят 
близкие люди по праздникам. Многие дети с удовольствием рассказывают про домашних 
животных, как их кормят и что они делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о 
том, чем полезно это животное в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряют-
ся, могут не узнавать знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в 
виде отказа от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфиче-
ские отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» и 
своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно взаимодействуют 
с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, соблюдая партнерские от-
ношения. В коллективных играх эти дети подражают продвинутым сверстникам, копируя их 
действия и поведение. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 
мероприятия вызывают у детей раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и 
невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание кор-
пуса, подергивание мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или ру-
ками, высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к взаи-
модействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: обслуживают себя, 
умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их нельзя оставлять одних на 
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длительное время даже в домашних условиях, так как они нуждаются в организации соб-
ственной деятельности со стороны взрослых. Отсутствие контроля со стороны взрослых 
провоцирует ситуацию поиска ребенком какого-либо занятия для себя (может искать игруш-
ки высоко на шкафу или захотеть разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к ним рав-
нодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут возникнуть не-
желательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей приспособления к требова-
ниям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти приспособления далеко не всегда адек-
ватны, возникает «тупиковое подражание» - эхолалическое повторение жестов и слов без до-
статочного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется контроль в про-
извольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда могут оценить трудность 
нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому не отказываются от выполнения 
новых видов деятельности. Но, если им дается задание, которое они уже пытались выпол-
нить и потерпели при этом неудачу, они зачастую отказываются действовать и не стремятся 
довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, сиюминутные 
желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь взрослого может орга-
низовать деятельность дошкольника, направить ее, регулировать процесс его деятельности и 
поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют сенсорные 
задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между предметами. Пятый год 
жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут уже делать выбор по об-
разцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также продвижение в развитии целост-
ного восприятия. В тех случаях, когда им удается выполнить предложенное задание, они 
пользуются зрительным соотнесением. К концу дошкольного возраста эти дети достигают 
такого уровня развития восприятия, с которым дети в норме подходят к дошкольному воз-
расту, хотя по способам ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная 
ориентировка возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способ-
ствует усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову 
оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово 
выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не могут осу-
ществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при различении близких 
свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками.  

У детей изучаемой категории развитие восприятия происходит неравномерно, усвоен-
ные эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усво-
енного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются взаимо-
отношения между восприятием свойства, знанием его названия, возможностью действовать с 
учетом данного свойства и возможностью производить на его основе простейшие обобще-
ния. Дети, успешно выделяющие свойства во время занятий, не могут подобрать парные 
предметы по просьбе педагога, совсем не выделяют их в быту, в самостоятельной деятельно-
сти, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия и обра-
зы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют названия сенсорных 
признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, либо не соотносятся с реаль-
ным свойством предмета); объем памяти резко снижен. Группировку предметов по образцу с 
учетом функционального назначения выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова 
находятся в пассивном словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск 
решения осуществляется во многих случаях хаотическим способом.  

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей между 
предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, воспринятого 
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на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом дети способны лишь 
соотнести образ знакомого предмета с его вербальным описанием (справляются с простыми 
загадками). Задания на установление количественных отношений между предметами выпол-
няют только с наглядной опорой. 

Все эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использования в 
обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, равнодуш-
ным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с игрушками у детей 
этого варианта развития все большее место начинают занимать процессуальные действия. 
При коррекционном обучении формируется интерес к сюжетной игре, появляется положи-
тельные средства взаимодействия с партнером по игре, возможности выполнять определен-
ные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и сюжетным иг-
рушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и предметно-игровые дей-
ствия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, организуемой взрослым, используют 
предметы-заместители в игровой ситуации. Задания по продуктивным видам деятельности 
дети принимают охотно, однако, результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а 
постройки – из трех-четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах де-
ятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что во 
многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты их 
действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе.  

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного обучения у 
детей формируется интерес и практические умения выполнять задания по лепке, рисованию, 
аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями работать по показу, подража-
нию, образцу и речевой инструкции. К концу дошкольного возраста у детей появляется воз-
можность участвовать в коллективных заданиях по рисованию и конструированию. Дети 
охотно принимают и выполняют самостоятельно задания до конца по рисованию и констру-
ированию, основанные на своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование 
по замыслу вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - ходьбой, бегом, 
лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в коллективных физических 
упражнениях и подвижных играх. Со временем проявляют способности к некоторым видам 
спорта (например, в плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью интеллек-
туального нарушения могут быть сглажены или корригированы при своевременном целена-
правленном педагогическом воздействии. 

Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития характе-
ризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе сформи-
рованных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу. 

Второй вариант развития умственно отсталых детей характеризуется как «социально 
неустойчивый», к этому варианту относятся дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, у 
них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудни-
чества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-

деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 
ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих 
случаях отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого назвать 
свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления о себе, о 
«своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое настроение, раз-
дражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, ча-
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сто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и взаимодействовать с близ-
кими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и культурно-

гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в быту), полностью 
зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 

действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, дей-
ствовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во всех 
психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не проявляют 
интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки 
в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и «жажда 
свободы». Они длительное время не различают свойства и качества предметов, самостоя-
тельно не овладевают методом «проб и ошибок» при выполнении познавательных задач. В 
старшем дошкольном возрасте они с трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (назы-
вают некоторые цвета, форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продук-
тивных видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, что 
отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и логического мышления. 

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут выполнить 
только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают овладевать коммуника-
тивными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, протягивать руку и др.). В 
активной речи появляются звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 
5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы наруше-
ний речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т.д. Особенность 
речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их структуре является 
нарушение семантической стороны речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как це-
лостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-

фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое про-
граммирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об особенно-
стях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у умственно-

отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 
Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные дей-

ствия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда напоми-
нающие специфическое использование предмета, но, в действительности, ребенок, производя 
эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное назначение предметов. Кроме 
того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по 
столу, бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадек-
ватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – именно эти особенно-
сти отличают деятельность ребенка с умеренной умственной отсталостью от деятельности его 
нормально развивающегося сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умствен-
ной отсталостью не формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 
рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, неук-
люжестью, замедленностью или импульсивностью. Они не могут подниматься и опускаться 
самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими основными дви-
жениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недораз-
витие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется согласо-
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ванность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут 
выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует указательный тип хватания (указатель-
ным и большим пальцем) и хватание щепотью (указательным, средним и большим пальца-
ми). 

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей является формирова-
ние интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому сотрудничеству с новым взрослым, 
развитие коммуникативных умений (невербальных, вербальных средств общения), подража-
тельных возможностей. 

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную динамику в психиче-
ском развитии, проявляя при систематическом взаимодействии со взрослым усидчивость, 
познавательный интерес и социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игро-
вой ситуации. 

Третий вариант развития умственно отсталых детей дошкольного возраста характе-
ризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умственной 
отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в 
конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при це-
ленаправленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрос-
лым. У данной группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с 
грубой незрелостью эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 
нарушениями регуляторной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: 
дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 
«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации 
и стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появ-
ление эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены не-
произвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети 
проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют 
взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тя-
нут их в рот, облизывают, иногда разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррек-
ционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических про-
цессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 
«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повыше-
ние голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение 
свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и эле-
ментарного двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло -

 невкусно (морщится), холодно - неприятно (ежится) и т.д.). 
У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целена-

правленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельно-
сти и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, 
отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накап-
ливаться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлени-
ях: появляются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хвата-
ние рук или предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного ва-
рианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, слу-
чайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств 
и функционала. Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные ма-
нипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают вни-
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мание ребенка на объекты окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приво-
дит к появлению кратковременного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значе-
ние в жизнедеятельности ребенка (приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусо-
вое ощущение сладости и т. д.) и постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуля-
ции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отстава-
ние или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность 
этапов основных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, мета-
ния и т.п. Формирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: мно-
гие сидят (ходят) с поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении 
позы или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мел-
кой моторики: не сформирован правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мел-
кие действия пальцами рук, практически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную дина-
мику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в 
коррекционно-развивающую среду при максимальном использовании технических средств 
реабилитации (ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (верти-
кализаторы, стулья с поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития детей дошкольного возраста с УО (ИН) характеризует-
ся как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью умственной отста-
лости и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, которые реа-
гируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 
взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ори-
ентировочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не пролеживают за предме-
том и лицом взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные 
стимулы появляются непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, воз-
можны повороты головой или поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические 
изменения (дети морщат лоб, сжимают губы или широко открывают рот, могут учащенно 
моргать глазами и др.). В новой ситуации дети ведут себя по-разному: иногда проявляют 
возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения двигательной активности (взмахи-
вают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и поворачивать тело в свободную 
для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональной активности сопро-
вождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими движениями в виде 
раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладывании предме-
та в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются удер-
живать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и 
кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захва-
тывают непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более 
сильно ее сжимают, не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они 
также нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружаю-
щему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных 
жизненно значимых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего 
мира не стимулируют внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, 
однако, при касании и тактильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции 
удовольствия или, наоборот, неудовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Разли-
чение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощущений комфорта или диском-
форта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых ком-
плексов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально-
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положительном взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую ка-
чественную положительную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чув-
ствительность к голосу знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, 
его широкое открытие, поднятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляцион-
ных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. В моменты положительного взаимодействия у них наблюда-
ются вегетативные реакции – появление слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в 
некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 
ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бес-
цельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуа-
ции удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточи-
вают свое внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыще-
нии. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; 
большинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом пово-
рачивают голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удер-
живать при вертикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук мо-
гут быть как расслаблены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоя-
нии спастики, при котором захват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использо-
вании технических средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со 
взрослым (кровати с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, ко-
ляски для передвижения и др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошколь-
ного возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специ-
фические особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становле-
нии каждого возрастного психологического новообразования, вся деятельность формируется 
с опозданием и с отклонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение по-
знавательной активности и интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятель-
ности, наличие трудностей сотрудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. 
У этих детей не возникает своевременно ни один из видов детской деятельности (общение, 
предметная, игровая, продуктивная), которые призваны стать опорой для всего психического 
развития в определенном возрастном периоде.  
          Особые образовательные потребности дошкольников с УО (ИН)  

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с 
разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образова-
тельные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 
- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия, 
- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 
- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 
- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия 

со взрослыми, 
- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 
- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку спосо-

бов обучения, 
- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 
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Специфические образовательные потребности для детей первого варианта развития: 
- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-значимых 

для социальной адаптации, 
- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
- формирование социального поведения в детском коллективе;  
- воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том числе до-

суговой. 
Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения 

и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художе-
ственно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической задачей обучения этой катего-
рии детей является создание условий для формирования всех видов детской деятельности 
(общения, предметной, игровой, продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекци-
онно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является вы-
деление специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и 
коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в процессе занятий с логопедом, а 
также на формирование детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особен-
ностей развития ребенка. Формирование социально-педагогической компетентности родите-
лей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодей-
ствия со своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений ра-
боты педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта разви-
тия: 

- накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками самооб-
служивания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей бытовой среде, 

- социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
- овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 
- активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях взаимодействия, 

близких к жизненному опыту ребенка; 
- создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстни-

ков.  
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ори-

ентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной 
задачей коррекционного обучения является формирование доступных ребенку способов 
овладения культурным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую 
деятельность со взрослым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта разви-
тия (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

- овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в 
общении со знакомым (близким) взрослым, 

- социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
- овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 
- реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному взаимодей-

ствию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 
Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ори-

ентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и 
эмоционально-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для 
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ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей 
в процессе целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании спе-
циальных технических средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, крес-
ла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта раз-
вития: 

- накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей 
бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

- социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 
- активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым, 
- медицинское сопровождение и уход, 
- специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-

опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  
Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в 

направлениях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррек-
ционного обучения является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в 
социально-значимых для него ситуациях взаимодействия со взрослым. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих со-
держания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-
сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Програм-
мы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют со-
бой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО (ИН) к концу до-
школьного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-
левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-
ки развития ребенка с УО (ИН).  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на разных 
возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольно-
го и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на 
начальных этапах обучения в общеобразовательной ДОО. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы 
детьми младенческого возраста с УО (ИН) (от 2 месяцев до 1 года)  

К концу первого года жизни ребенок: 
1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы; 
2) прослеживает взглядом за матерью и ее указательным жестом; 
3) поддерживает контакт глаза в глаза, проявляет «комплекс оживления» (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 
4) умеет посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 
5) берет и удерживает погремушку в руках; 
6) перемещается в пространстве (ползает); 
7) издает простейшие вокализации, гулит в определенной ситуации; 
8) проявляет поведение, ориентированное на режимные моменты: процесс питания, 

бодрствование и сон. 
При выраженной УО (ИН): 
1) проявляет реакции на зрительные, слуховые и тактильные стимулы в специально со-

здаваемой и знакомой для него ситуации; 
2) узнает мать, близкого педагогического работника; 
3) может недолго удерживать погремушку; 
4) может переворачиваться; 
5) издает непроизвольные звуки; 
6) может пить из бутылочки. 
1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы 

детьми раннего возраста с УО (ИН) (от 1 года до 3 лет)  
К 3 годам ребенок умеет 

При легкой умственной отсталости: 
1) визуально контактирует с близким педагогическим работником в процессе телесных 

игр; 
2) самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 
3) проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними разными способа-

ми; 
4) вовлекается в действия с игрушками и другими предметами; 
5) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 
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6) знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользо-
ваться ими; 

7) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности и само-
стоятельной ест ложкой; 

8) проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
9) откликается на свое имя; 
10) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»). 

При умеренной и тяжелой умственной отсталости: 
1) откликается на свое имя; 
2) понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со знакомым пе-

дагогическим работником; 
3) может пользоваться ложкой по назначению; 
4) владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 
5) проявляет интерес к взаимодействию с новым педагогическим работником (педаго-

гом) в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 
6) показывает по просьбе педагогического работника свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 
7) проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: пере-

ключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к другому 
(от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

8) использует коммуникативные средства общения со педагогическим работником (же-
сты, отдельные звуки); 

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

 

1.2.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы 
детьми дошкольного возраста c УО(ИН) (от 4 до 7 лет) 

К 7 годам ребенок умеет 

При легкой умственной отсталости: 
1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и другими деть-

ми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными сред-
ствами общения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к се-

бе со стороны окружающих; 
7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, называть основные цвета 
и формы); 

8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми детьми, обра-

щаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельно-
сти; 

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

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 
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покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, по-
мыть посуду, протереть пыль; 

15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 
16) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда. 
При умеренной умственной отсталости: 
1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными средствами об-
щения; 

2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой ситуации; 
4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к се-

бе со стороны окружающих; 
5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 
7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 

труда; 
8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке; 

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

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

При тяжелой умственной отсталости: 

1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, прощаться 
при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в глаза, 
протягивать руку); 

2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой си-
туации; 

3) самостоятельно ходить; 
4) владеть элементарными навыками в быту; 
5) подражать знакомым действиям педагогического работника; 
6) проявлять интерес к другим детям. 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усо-
вершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельно-
сти, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 
образовании обучающихся с УО (ИН), направлено в первую очередь на оценивание со-
зданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОО на основе достижения детьми с УО (ИН) планируемых результатов освоения Програм-
мы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточ-

ного уровня развития обучающихся с УО (ИН); 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с УО (ИН); 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обу-
чающихся дошкольного возраста, с УО (ИН) с учетом сенситивных периодов в разви-
тии. Обучающиеся с УО (ИН) могут иметь качественно неоднородные уровни двигательно-
го, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориенти-
ры Программы должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 
Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучаю-

щихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения 
и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эф-
фективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной дея-
тельности; 

3) карты развития ребенка с УО (ИН); 
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО (ИН). 
ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образова-

тельной деятельности: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и до-

школьного возраста с УО (ИН); 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с УО (ИН) в условиях совре-



 

22 

менного общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных органи-

зационных форм дошкольного образования для обучающихся с УО (ИН); 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образователь-

ной ДОО и для педагогических работников в соответствии: 
- разнообразия вариантов развития обучающихся с УО (ИН) в дошкольном детстве; 
- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 
- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольно-

го образования для обучающихся с УО (ИН), обеспечивая тем самым качество основных об-
разовательных программ дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с УО (ИН), использу-

емая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения об-
ратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индиви-
дуальной работы с детьми с УО (ИН) по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в т.ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам ос-

новной образовательной программы дошкольной ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с УО (ИН); 

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

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим обра-
зованием обучающихся с УО (ИН). 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 
в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО 
для обучающихся с УО (ИН). 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстро-
ить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного обра-
зования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Програм-
мы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с УО (ИН), его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализа-

ции Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образо-
ванием со стороны семьи ребенка; 

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

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

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с УО (ИН), семьи, пе-
дагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятель-
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ности в дошкольной образовательной ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбран-
ными и разработанными самостоятельно участниками образовательных отношений про-
граммы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 
видах деятельности или культурных практиках (далее - парциальные образовательные про-
граммы), методики, формы организации образовательной работы. 

     Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и моти-
вы детей, членов их семей и педагогов ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляет-
ся образовательная деятельность, спроектирована с учетом территориальной расположенно-
сти МАДОУ ЦРР – детский сад, городского округа Красноуфимск Свердловской области; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МДОУ ЦРР – детский сад.  
Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательного процесса на уровне части Программы, формируемой участниками об-
разовательных отношений. 

 В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-

коммуникативное развитие» дополняются посредством Учебного пособия и кейса по реа-
лизации модуля образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие: 
культурная практика самообслуживания и общественнополезного труда», авт.-сост. О. В. За-
кревская [и др.]. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 171 с.; Учебного пособия и 
кейса по реализации модуля образовательной деятельности «Культурная практика игры и 
общения», авт.-сост. О. А. Трофимова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 105 

с; Учебного пособия и кейса по реализации модуля образовательной деятельности «Физиче-
ское развитие: культурная практика здоровья» авт.-сост. Н. В. Дягилева [и др.]. – Екатерин-
бург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 35 с; Учебного пособия и кейса по реализации модуля 
образовательной деятельности «Социальнокоммуникативное развитие: духовно-

нравственная культурная практика» авт.-сост. Н. В. Дягилева. –Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2017. – 60 с; Учебного пособия и кейса по реализации модуля образовательной 
деятельности «Социальнокоммуникативное развитие: культурная практика безопасности 
жизнедеятельности» авт.-сост. О. В. Толстикова, науч. ред. О. В. Гредина. –Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. – 85 с;  Учебного пособия и кейса модуль образовательной де-
ятельности «Познавательное развитие» «Культурная практика конструирования», авт.-сост. 
О. В. Толстикова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 243 с. и поставленных в 
ней целей и задач: 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценно-
стей, принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства при-
надлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в 
образовательной организации, гендерной идентичности.  
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5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отно-
шения ребенка к разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности 
и способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социу-
ме, природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.  
Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка второго-

третьего года жизни: 
− Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, сопереживания объектам 

социальной действительности. 
− Создать условия для развития предметно-игровой деятельности ребенка, предо-

ставляя ему возможность для выбора материала, содержания и длительности действий. 
− Способствовать развитию речи как средства общения и управления своими дей-

ствиями, поведением на основе элементарных правил 

− Знакомство с основами безопасности. 
Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста четвертого - седьмого (восьмого) года жизни: 

Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим 
людям, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческо-
го разнообразия,. 

Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 
людьми, предоставления возможности принимать участие в различных событиях, пла-
нировать совместную деятельность. 

Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, 
развивающей компьютерной игре и других игровых формах), поддержки творческой 
импровизации в игре. 

Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопас-
ного поведения в быту, социуме, природе. 

Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, 
поведения для решения новых эмоциональных проблем, личностных и социальных за-
дач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать спо-
собы решения проблем и предлагать свои варианты. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участни-
ками  

образовательных отношений 

  

В рамках реализации Образовательной области «Социально-коммуникативное разви-
тие» проводится через культурные практики: 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 
2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
3. Культурная практика игры и общения; 
4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда. 

Деятельность сформирована на следующих психолого-педагогических принципах: 
– опоры в воспитании на сензитивные периоды развития ребенка, т.е. наиболее бла-

гоприятные этапы для становления определенных функций, осознания, усвоения и реали-
зации каких-либо способов или видов деятельности, а также норм, форм и условий чело-
веческой жизнедеятельности; 

– опоры на ведущую деятельность младенческого периода и периода раннего возрас-
та, которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и форми-
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рование психологических новообразований; 
– реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании детей младенческо-

го и раннего возраста, который опирается на положительное эмоциональное реагирование 
в процессе и результате выполняемых действий; 

– опоры на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития», 
определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ре-
бенка; 

– осознания единства эмоционального и интеллектуального развития, проявляюще-
гося в формировании Я-концепции, умения регулировать эмоции в деятельности; 

– единство требований и установок в организации жизнедеятельности ребенка в 
ДОО, проявляющееся в межведомственной медико-психолого- педагогической поддержке 
детей младенческого и раннего возраста, осуществляемой на основе системного монито-
ринга; 

– принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей; 

– принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образователь-
ной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 
направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их 
смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и 
предполагает освоение культурной практикой; 

– принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культур-
ной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсут-
ствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их самостоятельно-
го поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно ис-
пользуются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления; 

принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослы-
ми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 
саморазвития, а также детское со- общество, в котором каждый ребенок чувствует себя 
успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взросло-
го. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность 
поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодей-
ствия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе вза-
имодействия со сверстниками и взрослыми; 

- принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмо-
ционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохра-
нять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты 
внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности мо-
жет успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе психологических 
механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности устойчи-
вых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в 
социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отноше-
ния, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

- принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, спо-
собствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в дости-
жении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетво-
рены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоро-
вы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать окру-
жающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого че-
ловека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 
планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 
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– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 
детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через пол-
ноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственного 
культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, 
социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности 
с другими детьми взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-

автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ре-
бенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи 
– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о до-
стижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрос-
лых, заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей пред-
метной пространственной среды. 

           У ребенка раннего возраста характерно зарождение представлений о ценност-
ных ориентирах, таких как «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя» на физиологических 
реакциях. Затем ребенок начинает ориентироваться на оценки взрослых об окружающей 
действительности и о себе. Усвоение норм осуществляется в процессе наблюдения за ре-
акциями взрослого. Система ценностей будет выполнять роль ориентира в целостной кар-
тине мира. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках ос-

новывается на следующих принципах: 

Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего раз-
вития» 

Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 
ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что спо-
собствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 
позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 
процесса и особенностей развития детей. 

Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образователь-
ной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждого из 
направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их 
смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и 
предполагает освоение культурной практикой. 

Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания куль-
турной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 
отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их само-
стоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 
свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрос-
лыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное про-
странство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чув-
ствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товари-
щей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, предоставля-
ет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игро-
вого взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального 
опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмо-
ционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, со-
хранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные объ-
екты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра лично-
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сти может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе пси -

хологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации сово-
купности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержа-
ние, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эта-
лонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, иници-
ативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 
темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ре-
бенка и его эмоциональному благополучию. 

Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 
Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 
ребенку познать и реализовать себя. 

Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 
культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет до-
стичь планируемых результатов на основе концепции:  

принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопре-
деления и саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формиро-
вание и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные 
виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активно-
сти, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в развиваю-
щей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может вос-
пользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 
свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 
позицию другого; 

принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, спо-
собствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в до-
стижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если удо-
влетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 
дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и ис-
следовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 
творческого человека; 

принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в плани-
ровании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования.  

принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании де-
тей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через пол-
ноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им собственно-
го культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природно-
го, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной дея-
тельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со -

исследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий само-

стоятельность и осознанность ребенка; 
принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - ро-

дители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о до-
стижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 
пространственной среды. 

 

Реализация   содержания образовательной области проходит через содержательные 
линии культурных практик: 

 «Социальная солидарность» - свобода личная и национальная, доверие к людям, 
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справедливость, милосердие, честь, достоинство. 
 Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя 

показатели положительного отношения к ценностным ориентирам, готовность прояв-
лять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у до-
школьника желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционально -чувственного 
компонента проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности эмоциональных 
переживаний, повышения эмоциональной чувствительности ребенка. 

 Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики 

проявляется через практическое включение в деятельность, где дошкольник закрепляет 
привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 

 Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и 
понимание смысла ценностного ориентира. Его развитие осуществляется в направле-
нии уточнения и углубления представлений о ценностях.  

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятель-
ности взрослых определяется задачами фиксации их взаимосвязи, т. к. смысл и содер-
жание действий взрослого сводится к презентации культурных норм различных видов 
деятельности, организации развивающей и развивающейся образовательной среды, 
осуществлению совместного поиска и открытию новых ресурсов, помощи в осознании, 
осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для взрослого, порожде-
ния в сотрудничестве ребенка со взрослым нового способа действия. В этом и есть 
подлинный смысл развивающего образования становления ребенка как субъекта (носи-
теля, инициатора, творца) собственной деятельности, как индивидуальности в сово-
купности ее эмоционально-чувственных, деятельностных, когнитивных характеристик  

 

Культурные практики включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  
- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 
- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 
уровнях сообщества. 

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание долж-
но уделяться: 
- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их сум-
мированию и включению в жизнь сообщества;  
- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных «стандартов»);  

- проектной форме организации всех культурных практик;  
- взаимодополняемости основного и дополнительного образования;  
- обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода 
образования от информационной к деятельностной модели организации. 

Планируемые результаты в части реализации модуля «Социально-

коммуникативного развития». 
Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими; 

 проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласован-
но; 
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 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях; 
 владеет простейшими навыками самообслуживания; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку.; 
 проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; 
 охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятель-

ность, конструирование и др.); 
с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

 эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности культу-
ры и личностные смыслы жизнедеятельности); 

 деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъект-
ный опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с ми-
ром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению 
способов жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельно-
сти с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).  

 когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 
культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 
интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетво-
ренности и т. п.). 

Промежуточные планируемые результаты части, формируемой участниками обра-
зовательных отношений диагностика не проводится. Первый год посещения ребенком до-
школьного учреждения нужно считать адаптационным периодом. 

 

На этапе завершения дошкольного образования  (к семи годам): 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чув-
ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-
гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения ре-
чевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка скла-
дываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-
новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-
ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-
никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-
нения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о се-
бе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-
ствознания, математики, истории и т. п. Способен к принятию собственных решений, опира-
ясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

- эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности куль-
туры и личностные смыслы жизнедеятельности); 

 деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъект-
ный опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с ми-
ром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению 
способов жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельно-
сти с ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).  

 когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 
культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 
интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетво-
ренности и т. п.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

На основе требований ФГОС ДО  и с учетом образовательных потребностей умственно 
отсталых детей раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образователь-
ных 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 разви-
тия ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей 
и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия де-
тей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 
формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразова-
ний, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической ра-
боты с детьми: 

 формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 
 развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 
 формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навы-

ков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и пози-
тивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

 развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 
продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и 
другие»); 

 формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного воз-
раста; 

 воспитание самостоятельности в быту; 
 формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпо-
сылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям 
(концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 
является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 
усвоения и присвоения общественного опыта. В основе его сотрудничества со взрослым ле-
жит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 
мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно позна-
вательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для подлин-
ного сотрудничества с другими людьми. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1.1. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО (ИН) младенче-
ского возраста (от 2 месяцев до 1 года) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 2 до 6 месяцев: 

- формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения физиче-
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ских потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на друга; 
- формировать у ребенка теплые отношения с родителями (законными представителя-

ми), чувства доверия и привязанности на основе личностно-ориентированного взаимодей-
ствия; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на об-
щение с ним окружающих; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка, положительное взаимодей-
ствие между ребенком и родителями (законными представителями): синхронность, взаим-
ность, совместное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроен-
ность друг на друга; 

- формировать у родителей (законных представителей) умение проявлять чувствитель-
ность к изменению состояния ребенка, умению синхронно менять свое поведение в соответ-
ствии с периодами изменения чувствительности ребенка; умения родителей (законных пред-
ставителей) понимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

- формировать взаимодействие ребенка с родителями (законными представителями) в 
виде поддержания контакта глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического 
диалога, умение посылать сигналы, свидетельствующие о направленности и приглашении к 
взаимодействию (поворот головы лицом к родителям (законным представителям), взгляд в 
глаза, улыбка), а также, с другой стороны, сигнализирующие о нежелательности и избегании 
взаимодействия (отвод взгляда, отворачивание, наклон головы, плач); 

- развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального обще-
ния со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка; 

- развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрство-
вание. 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 6 месяцев до 1 
года: 

- формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений 
образа «Я»; 

- формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом 
как основного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 

- формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением 
указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 

- совершенствовать визуальный контакт ребенка с родителями (законными представи-
телями) в процессе телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 

- вызывать интерес к другим детям, привлекая внимания через использования игрушки 
в руках другого ребенка; 

- создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми; 
- формировать умения непродолжительное время играть рядом с детьми, протягивать 

им игрушку; 
- формировать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работником в 

процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, 
поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

- совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 
общения со педагогическим работником с помощью голосовых проявлений со стороны ре-
бенка. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка.  
Обучающиеся могут научиться: 
- визуально контактировать с близким педагогическим работником в процессе телес-

ных игр; 
- прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 
- поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять «комплекс оживления» (улыбку и вер-

бализацию) в процессе взаимодействия с близким педагогическим работником; 
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- уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 
(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка); 

- ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и 
сна. 

 

Формирование предметно-игровых действий обучающихся  

младенческого возраста 

 

Основные задачи при формировании предметно-игровых действий у обучающихся 
от 2 месяцев до 1 года: 

- стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых 
салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 

- создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и 
удержания игрушки в руке; 

- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 
учить тянуться рукой к этому предмету. 

- формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате 
погремушки; 

- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, 
выполнять с ней специфические манипулятивные действия. 

Ориентиры развития к концу 1 года обучения.  
Обучающиеся могут научиться: 

- захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки осталь-
ным; 

- перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней специфические 
манипулятивные действия. 

 

2.1.1.2. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО(ИН) раннего 
возраста (от 1 года до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 1 года до 1 года 6 
месяцев: 

- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 
уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как ос-
нову для проведения с детьми совместных действий); 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими, педагогическим 
работниками как основу возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым педагогическим работником 
(педагогом) в процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя; 
- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 
- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя); 
- создавать ситуации для взаимодействия с другими детьми, совершенствовать умения 

играть рядом с детьми, использовать невербальные средства общения (жесты, предметно-

игровой взаимодействие); 
- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со педагогическим работ-

ником в процессе игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, 
считалкам, развивая внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные дей-
ствия в процессе выполнения режимных моментов. 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет: 
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- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым педагогическим работ-
ником (педагогом) в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых 
действиях; 

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организо-
ванным педагогическим работником (внимание, направленное на другого ребенка, положи-
тельное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного харак-
тера, направленные на другого ребенка; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя; 
- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического ра-

ботника свои основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки); 
- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: переклю-

чаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к другому (от 
занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале); 

Основные задачи образовательной деятельности в области социального развития 
и коммуникации обучающихся от 2 лет до 2 лет 6 месяцев: 

- совершенствовать умения действовать совместно с другими детьми, действовать по 
подражанию педагогическому работнику и другим детям; 

- совершенствовать понимание жестовой инструкции педагогического работника с ре-
чевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, 
умение называть имя педагогического работника; 

- учить называть по имени педагогических работников и обучающихся, называть себя 
по имени, откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического ра-
ботника свои основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения с педагогическим работ-
ником (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с педагогиче-
ским работником и с другими детьми в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку педагогического работника своих действий, регу-
лировать свое поведение с учетом этой оценки; 

- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагоги-
ческого работника, 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), подчиняться режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 2 лет 6 месяцев 
до 3 лет: 

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

- формировать понимания жестовой инструкции педагогического работника с речевым 
сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение 
называть имя педагогического работника; 

- обучать положительному восприятию других детей (инициативные действия положи-
тельного характера), выполнять совместные действия с ними; 

- развивать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организо-
ванной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 
- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 

направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 
- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, направлен-

ные на обучающихся; 
- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами обще-
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ния, направленные на педагогического работника и других детей в различных ситуациях; 
воспитывать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим ра-
ботником и другими детьми, давая им возможность тактильно почувствовать голосовые ре-
акции педагогических работников; 

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе. 
Обучающиеся могут научиться: 
- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 
- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием, 
- откликаться на свое имя, называть его; 
- показывать по речевой инструкции педагогического работника свои основные части 

тела и лица (глаза, нос, ноги, руки, уши); 
- использовать коммуникативные средства общения со педагогическим работником 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

- понимать и использовать жесты и слова с педагогическим работником. 
 

Формирование игровых действий обучающихся  
раннего возраста 

 

При формировании игры основными задачами являются: 
- совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
- закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из 

рук, отдавая педагогическому работнику (позже другому ребенку); 
- учить обучающихся брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной ру-

ки («посадим зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль 
в бутылочку»); 

- продолжать учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без уче-
та размера; 

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

- вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фи-
гуры 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 пере-
кладывать 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 действи-
ями с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», 

«Перевезем игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»). 

Обучающиеся могут научиться: 
- проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
- вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 
- пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
 

2.1.1.3. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО (ИН) дошколь-
ного возраста 

2.1.1.3.1. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО (ИН) младше-
го дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» яв-
ляется формирование сотрудничества ребенка со педагогическим работником и научение 
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ребенка способам усвоения и присвоения общественного опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 3 до 4 лет: 
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте с педагогиче-

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

ком; 
- обучать обучающихся первичным способам усвоения общественного опыта (совмест-

ные действия ребенка со педагогическим работником в предметной и предметно-игровой си-
туации, подражание действиям педагогического работника); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и указа-
тельным пальцем в процессе общения с педагогическим работником; 

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

- формировать у обучающихся умения адекватно реагировать на выполнение режим-
ных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные пе-
ремещения; 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 
работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 
действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 
- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 
- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 
- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу; 
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмо-

циональных 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 се-

мье; 
- воспитывать самостоятельность в быту: учить обучающихся обращаться к педагоги-

ческим работникам за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туале-
том, 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, формиро-
вать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний 
вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

 

2.1.1.3.2. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО (ИН) среднего 
дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 4 до 5 лет: 
- формировать у обучающихся способы адекватного реагирования на свои имя и фами-

лию (эмоционально, словесно, действиями); 
- продолжать формировать у обучающихся представления о себе и о своей семье; 
- продолжать формировать у обучающихся представления о себе как о субъекте дея-

тельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, ин-
тересах; 

- учить обучающихся узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фото-
графиях; 

- закрепить у обучающихся умения выделять и называть основные части тела (голова, 
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шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 
- учить обучающихся показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, 

уши; на голове - волосы; 
- учить обучающихся определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки бе-

рут, делают; глаза смотрят; уши слушают; 
- формировать у обучающихся адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 
шкафчика при одевании на прогулку; 

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

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

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

формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния окру-
жающих (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

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

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

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

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

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

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

- формировать у обучающихся потребность, способы и умения участвовать в коллек-
тивной деятельности других детей (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной). 

 

2.1.1.2.3. Cоциальное развитие и коммуникации обучающихся с УО (ИН) старшего 
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 6 до 7 лет: 
- учить обучающихся выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, пе-

чаль, гнев, жалость, сочувствие); 
- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 
- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые иг-

ры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных за-
висимостей; 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в иг-

ру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игро-
вое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоя-
тельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

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

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
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- учить обучающихся распознавать связь между выраженным эмоциональным состоя-
нием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у обучающихся элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 
- учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального состояния педа-

гогического работника, родителей (законных представителей), других детей; 
- формировать у обучающихся переживания эмпатийного характера (сострадание, со-

чувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 
- формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и переживаниям как к ре-

гуляторам общения и поведения; 
- формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог с педагогиче-

ским работником, детьми; 
- формировать у обучающихся простейшие способы разрешения возникших конфликт-

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

обращаться к другому ребенку с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 
других видах деятельности; 

- продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в совместной деятель-
ности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сер-
вировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в ДОО и 
дома; посадка лука и цветов в ДОО, на приусадебном участке). 

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

при расставании; 
- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
- выражать свои чувства: радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соот-

ветствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих; 
- замечать изменения настроения родителей (законных представителей), педагогиче-

ского работника или других детей; 
- начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником; 
- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (при-

гласить педагогического работника, уступить другому ребенку). 
 

Воспитание самостоятельности в быту  
(формирования культурно-гигиенических навыков) 

 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста являются: 

- учить обучающихся обращаться к педагогическим работникам за помощью; 
- формировать навык опрятности; 
- учить пользоваться туалетом, выходя из туалета чистыми, одетыми; 
- учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 
- формировать навык аккуратной еды - пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, сал-

феткой, правильно вести себя за столом; 
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- учить пользоваться носовым платком; 
- формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 
- учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 
- продолжать закреплять у обучающихся навык умывания; 
- учить обучающихся мыть ноги перед сном; 
- закреплять у обучающихся навыки правильного поведения за столом, учить самостоя-

тельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 
- учить обучающихся красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими кусочка-

ми, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 
- приучать обучающихся в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обра-
щаться за помощью к педагогическим работником; 

- познакомить обучающихся с выполнением различных способов застегивания и рас-
стегивания одежды - пользование «молнией», кнопками, застежками, «липучками», ремеш-
ками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить обучающихся пользоваться расческой; 
- формировать у обучающихся навык ухода за полостью рта - полоскание рта после 

еды, чистка зубов утром и вечером; 
- закрепить у обучающихся умение обращаться за помощью к педагогическому работ-

нику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 
- учить обучающихся вежливому общению друг с другом в процессе выполнения ре-

жимных моментов - предложить друг другу стул, поблагодарить за помощь, завязать платок, 
застегнуть пуговицу; 

- воспитывать у обучающихся навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 
Обучающиеся могут научиться: 
- пользоваться унитазом; 
- самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из 

туалета одетыми; 
- засучивать рукава без закатывания; 
- мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми дви-

жениями, самостоятельно смывать мыло; 
- вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 
- есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между паль-

цами, а не в кулаке; 
- набирать в ложку умеренное количество пищи; 
- подносить ложку ко рту плавным движением; 
- есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 
- помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 
- пользоваться салфеткой; 
- благодарить после еды. 
- самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 
- самостоятельно снимать верхнюю одежду; 
- аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
- правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 
- регулярно причесываться; 
- чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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Обучение хозяйственному труду 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 
возраста являются: 

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

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

- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы им для 
наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а так-
же 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 помеще-
нии и на знакомой территории; 

- учить обучающихся планировать свои практические действия при выполнении трудо-
вых поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затра-
тами; 

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

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего дошкольно-

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

результатов своего труда; 
- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом по-

мещении, на знакомой территории; 
- формировать у обучающихся практические действия, которые необходимы для ухо-

да за растениями на участке и животными из живого уголка; 
- продолжать учить обучающихся практическим действиям с предметами-орудиями и 

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

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

- расширять способы сотрудничества обучающихся в процессе выполненной работе; 
- учить обучающихся бережному отношению к орудиям труда; 
- воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процессе трудовой де-

ятельности. 
Обучающиеся могут научиться: 
- получать удовлетворение от результатов своего труда; 
- наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 
- пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
- ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными; 
- сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных поручений; 
- выполнять обязанности дежурного по группе; 
- передавать друг другу поручения педагогического работника; 
- давать словесный отчет о выполненной работе; 
- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда педагоги-

ческих работников; 
- оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и детям. 

 

 



 

41 

Формирование игры 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 
возраста являются: 

- учить обучающихся наблюдать за предметно-игровыми действиями педагогического 
работника и воспроизводить их при поддержке педагогического работника, подражая его 
действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 
- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий педагогическим работником; 
- воспитывать у обучающихся эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 
- воспитывать у обучающихся интерес к подвижным играм; 
- учить обучающихся играть рядом, не мешая друг другу. 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

- учить обучающихся воспроизводить цепочку игровых действий; 
- учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
- учить обучающихся играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, 
бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить обучающихся наблюдать за деятельностью педагогических работников, фикси-
ровать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

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

- формировать у обучающихся адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 
(«Это магазин, а Маша - продавец», «Коля ведет машину. Коля - шофер. А все мы - пассажи-
ры, едем в «детский сад»). 

- учить обучающихся участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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

- обогащать представления обучающихся о взаимоотношениях между людьми; 
- формировать в игре представления о содержании деятельности педагогических ра-

ботников на основе наблюдений за их трудом; 
- учить обучающихся решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель, 

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 
- учить обучающихся осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 
- активизировать самостоятельную деятельность обучающихся, насыщая сюжет игро-

выми ситуациями; 
- учить обучающихся самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, за-

кладывая основы планирования собственной деятельности; 
- закрепить умение обучающихся драматизировать понравившиеся им сказки и исто-

рии; 
- формировать у обучающихся умение играть в коллективе детей; 
- продолжать формировать у обучающихся умение развертывать сюжетно-ролевые иг-

ры, осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных за-
висимостей; 

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

- учить обучающихся предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
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- продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, переносить в иг-
ру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игро-
вое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить обучающихся использовать знаковую символику для активизации их самостоя-
тельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

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

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 
Обучающиеся могут научиться: 
- играть с желанием в коллективе детей; 
- передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
- отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в про-

цессе экскурсий и наблюдений; 
- участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»); 

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

- использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 
- самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной дея-

тельности; 
- участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 
проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе детей. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

2.1.2.1. Познавательное развитие обучающихся с УО (ИН) младенческого возраста 

(от 2 месяцев до 1 года) 
Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 2 до 6 месяцев: 

- создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать прослеживаю-
щую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 
- развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за двигающей-

ся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно приближая и отдаляя ее 
от ребенка в разных направлениях); 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обо-
их глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

- стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном рас-
стоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

- развивать манипулятивные действия с игрушками; 
- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 
- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание зна-

комых игрушек; 
- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игруш-

ками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипули-
ровать ими; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы; 
- активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции ребенка 

улыбкой, ласковыми словами. 
Основные задачи в области сенсорного развития обучающихся от 2 до 6 месяцев, 

от 6 до 12 месяцев: 
- развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную актив-
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ность на зрительный стимул; 
- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия; 
- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, ша-
ры, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания, потряхивания, по-
стукивания; 

- побуждать ребенка прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, мани-
пулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или го-
лос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самосто-
ятельно или совместно с педагогическим работником; 

- способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 
- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего челове-

ка, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличива-
ющемся расстоянии; 

- совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки, знакомить их с 
новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожи-
дать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных ме-
стах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, дет-
ского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: 
хлопают ладошками ребенка, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют ему низ-
кое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 
мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 
шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 
действия; 

- создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (педагогические работники 
поют детям), побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в 
такт мелодии, реагировать на них голосом, различными движениям; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать ре-
бенку для захватывания, сжимания, «ротового» обследования предметов разной формы, цве-
та, фактуры; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 
зрительно-моторной координации); 

- стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 
предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за 
противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, рас-
правляют пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, «заражая» 

последнего эмоциональным отношением к игрушке; 
- создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным 

обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструк-
цию педагогического работника «Где часики?», «Где водичка?»). 

Ориентиры развития к концу 1 года жизни ребенка. 
Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные 
стимулы; 

- фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 
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- выполнять специфические манипуляции с игрушками; 
- осуществлять поворот головы на указанный педагогическим работником знакомый 

предмет или игрушку. 
 

Знакомство с окружающим миром обучающихся  
младенческого возраста 

Основные задачи при ознакомлении с окружающим миром обучающихся от 2 до 6 

месяцев: 
- создавать условия для узнавания родителей (законных представителей) (петь ему пе-

сенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать на руках, 
лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, целовать); 

- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие иг-
рушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и манипулиро-
вать; 

Основные задачи при ознакомлении с окружающим миром от 6 месяцев до 1 года: 
- развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 
- создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать 

бутылочку (чашку), из которой пьет; 
- учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, яб-

лока, баранку; 
- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, прого-

варивая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты»; входить с ребенком в другие ком-
наты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 

- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 
улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: 
«вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять «гав-гав». 

 

Ориентиры развития к концу 1 года жизни ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 
- положительно реагировать на родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
- проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 

 

2.1.2.2. Познавательное развитие обучающихся с УО (ИН) раннего возраста (от 1 
года до 3 лет) 

Основные задачи в области сенсорного развития от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделе-
ние предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на 
руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы 
(игрушки), приближают их к ребенку, дают действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, за-
крывания) при использовании совместных или подражательных действий; 

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 
непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 
(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания 
«покажи», «дай»); 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 
наблюдать за людьми - «дядя идет», «тетя идет»; «обучающиеся играют»; рассматривать жи-
вой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; наблюдать вместе с 
ребенком за различными техническими объектами, называть их звучание («Машина проеха-
ла: би-би». «Самолет гудит: у-у-у». 
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Основные задачи в области сенсорного развития от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 
- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на функциональ-
ном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что это?», «Что с 
ним можно делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или предметы, обучают 
действовать с ними); 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать иг-
рушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; мя-
чики, кубики; грибочки, шарики); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по 
показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 
(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ям-
ки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками - двигателями (катать каталку, ка-
тать коляску с игрушкой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 
восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски - колючие и мягкие, опира-
ясь на их тактильные свойства); 

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных иг-
рушек (барабан, бубен, свирель, рояль); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов жи-
вотных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые ре-
акции; 

Основные задачи в области сенсорного развития от 2 до 3 лет: 
- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение предме-

тов путем действий по показу и подражанию педагогического работника («Выбери все мячи-
ки», «Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»); 

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, фор-
мировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти свой-
ства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой - не такой», «Дай такой») путем нало-
жения и прикладывания (по форме, величине); 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, сви-
рель), выполняя при этом определенные условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса жи-
вотных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 
спрятался?»); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бе-
жать к нему, показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием так-
тильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов 
(по функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их функцио-
нальное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой, молоточком, чашкой, 
сачком, тележкой с веревочкой); 

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении обучающихся с 
окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на 
прогулках (ДОО наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; прово-
дить игры с водой и песком); 
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- создать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, по-
ощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 
просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся ре-
чью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

- формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (ми-
мика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно-

тактильное обследование; 
- активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные инструк-

ции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «По-
играй в «ладушки»; - «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», «Я 
скажу, а ты сделай»; 

- учить обучающихся понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 

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

«Ля-ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоя-
тельно; 

- формировать интерес обучающихся к чтению педагогическим работником потешек, 
прибауток, рифмовок, считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отра-
женному декламированию, поощрять инициативную речь обучающихся. 

Ориентиры развития к концу 3 года жизни ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 
- различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор 
из 2-х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 

- дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х), выпол-
няя при этом определенные условные действия; 

- различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного 
восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначе-
нию, форме, величине - выбор из двух); 

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

- понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

 

Знакомство с окружающим миром обучающихся  
раннего дошкольного возраста 

Основные задачи при ознакомлении с окружающим обучающихся от 1 до 3 лет: 

- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделе-
ние 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 под-
ражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей действитель-
ности; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей действи-
тельности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми - дядя идет, тетя идет; обучающи-
еся играют; живой мир - птицы летают, поют; животные бегают - собачка бегает, лает; 
наблюдать вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания 
(«Машина проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»). 

Обучающиеся могут научиться: 
- проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с 

ними; 
- выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: неваляш-
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ка, мячик; кукла, машина); 
- показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из двух: 

собака, птичка; кошка, птичка). 
 

2.1.2.3. Познавательное развитие обучающихся с УО (ИН) дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) 
В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в сле-
дующих направлениях: 

- сенсорное воспитание и развитие внимания, 
- формирование мышления, 
- формирование элементарных количественных представлений, 
- ознакомление с окружающим миром. 
 

2.1.2.3.1. Сенсорное воспитание и развитие внимания 

В области «Сенсорное воспитание и развитие внимания» работа ведется по несколь-
ким направлениям: 

- развитие зрительного восприятия и внимания 

- развитие слухового внимания 

- развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

- развитие тактильно-двигательного восприятия 

- развитие вкусовой чувствительности 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста: 

- совершенствовать у обучающихся умение воспринимать отдельные предметы, выде-
ляя их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 
предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

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

- учить обучающихся определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 
форме, а затем в отраженной речи); 

- формировать у обучающихся поисковые способы ориентировки - пробы при решении 
игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной дея-
тельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в про-
дуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного 

возраста: 

- учить обучающихся дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свой-
ства, качества и отношения предметов; 

- учить обучающихся выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второсте-
пенных признаков; 

- формировать у обучающихся образы восприятия, учить запоминать и называть пред-
меты и их свойства; 

- продолжать формировать поисковые способы ориентировки - пробы, примеривание 
при решении практических или игровых задач; 
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- формировать целостные образы предметов, образы-представления о знакомых пред-
метах, их свойствах и качествах; 

- создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 
предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, кон-
структивной, трудовой); 

- учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сю-
жетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, 
лепка, рисование, аппликация). 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста: 

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

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

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

- развивать у обучающихся восприятие и память: вести отсроченный выбор предметов, 
различных по форме, цвету и величине, с использованием образца (отсрочка по времени 10 
с.); 

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

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

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

- учить обучающихся воспроизводить пространственные отношения по словесной ин-
струкции. 

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

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

- развивать у обучающихся координацию руки и глаза в процессе обучения способам 
обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-двигательно - обво-
дить по контуру; 

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

- учить обучающихся воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений природы 
(сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, шум двигателя, шум сти-
ральной машины; шум ветра, журчание воды, шуршание опавших листьев; шум воды, капа-
ющей из крана, шум водопада, шум дождя); 

- формировать представления у обучающихся о звуках окружающей действительности; 
- продолжать развивать у обучающихся вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-

4-х); 
- дорисовывать недостающие части рисунка; 
- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 
- соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 
- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 
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- дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в про-
дуктивной и игровой деятельности; 

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 
- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхно-

сти, 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 предме-
тов в деятельности; 

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

2.1.2.3.2. Формирование мышления 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании мышления с 

детьми младшего дошкольного возраста: 

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

- формировать у обучающихся обобщенные представления о вспомогательных сред-
ствах и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить обучающихся с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 
- учить обучающихся анализировать проблемно-практические задачи и обучать исполь-

зованию предметов-заместителей при решении практических задач; 
- формировать у обучающихся способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения; 
- учить обучающихся пользоваться методом проб как основным методом решения про-

блемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании мышления с 

детьми среднего дошкольного возраста: 

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

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

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

- продолжать учить обучающихся обобщать практический опыт в словесных высказы-
ваниях; 

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

действенных задач. 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании мышления с 

детьми старшего дошкольного возраста: 

- создавать предпосылки для развития у обучающихся наглядно-образного мышления: 
формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 
также об их роли в деятельности людей; 
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- продолжать формировать у обучающихся умение анализировать проблемно-

практическую задачу; 
- продолжать формировать у обучающихся зрительную ориентировку и основные 

функции речи: фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения про-
блемно-практических задач; 

- учить обучающихся решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сю-
жетные картинки с изображением ситуаций, знакомых им из собственного практического 
опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

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

- учить обучающихся устанавливать причинно-следственные связи и зависимости меж-
ду объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

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

- учить обучающихся определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную кар-
тинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить обучающихся определять последовательность событий, изображенных на кар-
тинках: раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словес-
ных рассказах; 

- формировать у обучающихся тесную взаимосвязь между их практическим, жизнен-
ным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фикси-
руя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить обучающихся выявлять связи между персонажами и объектами, изображенны-
ми на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать 
суждение; 

- учить обучающихся анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 
- учить обучающихся соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- учить обучающихся выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
Ориентиры развития к концу дошкольного возраста 

Обучающиеся могут научиться: 
- производить анализ проблемно-практической задачи; 
- выполнять анализ наглядно-образных задач; 
- устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 
- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполнять задания на классификацию картинок; 
- выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
 

2.1.2.3.3. Формирование элементарных количественных представлений 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании элементарных 

количественных представлений с детьми младшего дошкольного возраста: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с дискрет-
ными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами; 

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

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по количеству; 
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, об-

разцу и речевой инструкции); 
- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 
- развивать речь обучающихся, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 
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математическими представлениями (один - много - мало, сколько?, столько.... сколько...); пе-
дагогическому работнику важно комментировать каждое действие, выполненное им самим и 
ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, 
добиваться ответов на поставленные вопросы от обучающихся; 

- учить обучающихся выделять и группировать предметы по заданному признаку; 
- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 
- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 
- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., сколько...»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными анализато-
рами в пределах двух без пересчета; 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании элементарных 

количественных представлений с детьми среднего дошкольного возраста: 

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

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности обучающихся: 
формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 
плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 
развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 
фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 
- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количе-

ство; 
- для сравнения и преобразования множеств учить обучающихся использовать практи-

ческие способы проверки - приложение и наложение; 
- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности при формировании элементарных 

количественных представлений с детьми старшего дошкольного возраста: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов де-
ятельности обучающихся старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной), на 
занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 
математическим содержанием; 

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

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, класси-
фицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и отноше-
ния. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь обучающихся, связанный с математическими представ-
лениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание дей-
ствия в речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 
- учить обучающихся осуществлять счет и различные операции с множествами (пере-

счет, сравнение, преобразование) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи 
на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четы-
рех. 

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

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 
деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 
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- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математиче-
ских знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности обучающихся: умение анализиро-
вать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и от-
ношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления обучающихся, учить пользо-
ваться условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 
арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 
- знакомить с цифрами в пределах пяти; 
- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
- способствовать осмыслению обучающихся последовательности чисел и места каждо-

го из них в числовом ряду; 
- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
- продолжать формировать измерительные навыки, знакомить обучающихся с исполь-

зованием составных мерок. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 

членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 
- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную 
величину, цвет, форму; 

- осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 
- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; ре-

шать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 
- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь ис-

пользовать составные мерки. 
 

2.1.2.3.4. Ознакомление с окружающим миром 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
Основные задачи образовательной деятельности при ознакомлении с окружающим 

миром с детьми младшего дошкольного возраста: 

- формировать у обучающихся интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 
- знакомить обучающихся с предметами окружающего мира, близкими детям по еже-

дневному опыту; 
- знакомить обучающихся с некоторыми свойствами объектов живой и неживой приро-

ды в процессе практической деятельности; 
- обогащать чувственный опыт обучающихся: учить наблюдать, рассматривать, узна-

вать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 
- воспитывать у обучающихся умение правильно вести себя в быту с объектами живой 

и неживой природы; 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности при ознакомлении с окружающим 
миром с детьми среднего дошкольного возраста: 

- продолжать расширять ориентировку обучающихся в окружающей действительности; 
- начать формирование у обучающихся представлений о целостности человеческого ор-

ганизма; 
- учить обучающихся наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседнев-

ной жизни и в труде; 
- знакомить обучающихся предметами окружающей действительности - игрушки, по-

суда, одежда, мебель; 
- учить обучающихся последовательному изучению объектов живой и неживой приро-
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ды, наблюдению за ними и их описанию; 
- формировать у обучающихся временные представления: лето, осень, зима; 
- развивать умение обучающихся действовать с объектами природы на основе выде-

ленных признаков и представлений о них; 
- формировать у обучающихся представления о живой и неживой природе; 
- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 
- учить обучающихся наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
- воспитывать у обучающихся основы экологической культуры: эмоциональное, бе-

режное отношение к природе; 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности при ознакомлении с окружающим 
миром с детьми старшего дошкольного возраста: 

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

- учить обучающихся дифференцировать предметы и явления живой и неживой приро-
ды; 

- учить обучающихся соотносить явления окружающей действительности и деятель-
ность человека; 

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

- формировать у обучающихся обобщенные представления у обучающихся о явлениях 
природы на основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и 
свойств; 

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

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

- учить обучающихся расширять и дополнять выделяемые группы предметов однород-
ными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, при-
меняя имеющиеся знания и представления; 

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

- пополнять представления обучающихся вновь изучаемыми категориями свойств и 
признаков; 

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

- формировать у обучающихся представления о видах транспорта; 
- формировать у обучающихся временные представления (о временах года, об их по-

следовательности, о времени суток, днях недели); 
- закрепить у обучающихся представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 
- продолжать формировать у обучающихся представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 
- развивать у обучающихся элементы самосознания на основе понимания изменчивости 

возраста и времени. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- называть свое имя, фамилию, возраст; 
- называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 
- называть страну; 
- узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 
- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 
- учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
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- выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 
- инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних 

птиц и их детенышей; 
- определять признаки четырех времен года; 
- различать части суток: день и ночь. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

2.1.3.1. Речевое развитие обучающихся с УО (ИН) младенческого возраста (от 2 
месяцев до 1 года) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 2 до 6 месяцев: 

- создавать условия для речевого развития обучающихся, обеспечивая полноценную 
речевую среду (педагогические работники пользуются речью, соответствующей нормам рус-
ского языка, говорят голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют есте-
ственную артикуляцию, соблюдают нормы орфоэпии); 

- стимулировать внимание ребенка к звучащей речи педагогического работника, инто-
нации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественны-
ми жестами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 6 месяцев до 1 
года: 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (по-
буждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответству-
ющей мимикой лица и естественными жестами; 

- активизировать слуховое восприятие речи - отраженно повторяют или называют но-
вые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на 
которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки), предлага-
ют ребенку показать их, выполнить простые действия с ними («где зайка?» «покажи зайку»); 

- создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого 
развития. 

Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 
- гулить в ситуации общения с родителями (законными представителями), педагогиче-

ским работником; 
- произносить отдельные звуки при эмоциональном общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 
 

2.1.3.2. Речевое развитие обучающихся с УО (ИН) раннего возраста (от 1 года до 3 
лет) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 1 года до 1 года 6 
месяцев: 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением (коммен-
тируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания «Пока-
жи», «Дай»); 

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонен-
та речевого развития; 

- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или 
игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию педагогического работни-
ка «где часики?», «где водичка?»); 

- активизировать речевые реакции обучающихся, рассматривая предметы, игрушки, 
картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, 
поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития ле-
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пета; 
- учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 
- учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», «Держи 

шарик», «Переложи обруч»); 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 1 года 6 месяцев 
до 2 лет: 

- активизировать речевые реакции обучающихся, предлагая рассматривать предметы, 
игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, жи-
вотных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период раз-
вития лепета. 

- формировать умения обучающихся дополнять речь другими способами общения (ми-
мика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала), используя зрительно-

тактильное обследование. 
- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками. 
- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию 

«дай», «на», «возьми». 

- побуждать обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игруш-
ками («ляля топ-топ», «машина би-би», «дудочка ду-ду»), 

- выполнять элементарные действия по инструкции педагогического работника: «поиг-
рай, ладушки», «покажи, ручки»; 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 2 лет 6 месяцев 
до 3 лет: 

- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 

- создавать условия для активизации потребности в речевом общении обучающихся, 
поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 
просьбы, требования; педагогические работники сопровождают действия обучающихся ре-
чью, побуждая обучающихся к повторению названий предметов и действий; 

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

- учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя со-
гласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- учить обучающихся слушать песенки (про самого ребенка, нежное отношение к 
нему), стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 

- продолжать учить обучающихся выполнять словесную инструкцию педагогического 
работника, выполняя простые действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка 
спит». «Покажи, как птичка летает»; 

- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи педагогическо-
го работника, показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструк-
ции («Покажи, где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на бара-
бане»); 

- учить обучающихся слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потеш-
ки или стихотворения; 

- продолжать учить обучающихся слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание 
на артикуляцию педагогических работников; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника (па-па-па, 
ба-ба-ба, да- да - да, ля-ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, 
щелкать язычком, дуть на шарик; 

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

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в резуль-
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тате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет - ууу»); 

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

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

Обучающиеся могут научиться: 
- выполнять знакомую инструкцию педагогического работника: «Покажи, как птичка 

летает», «Покажи, как мишка спит»; 

- проявлять желание слушать; 
- выражать свои потребности, жестом или словом. 
 

2.1.3.3. Речевое развитие обучающихся с УО (ИН) младшего дошкольного возраста 
(от 3 до 4 лет) 

Речевое развитие направлено на овладение детьми устной коммуникацией как сред-
ством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового внимания и 
слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, грамматически правильной 
диалогической речи, развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи, зна-
комство с художественной детской литературой.  

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 3 до 4 лет: 

- совершенствовать у обучающихся невербальные формы коммуникации: умение фик-
сировать взгляд на лице партнера по общению, смотреть ему в глаза, выполнять предметно-

игровые действия с другими детьми, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструк-
ции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить обучающихся пользоваться рукой как средством коммуникации, 
выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и гла-
зами; 

- воспитывать у обучающихся потребность в речевом высказывании с целью общения с 
педагогическим работником и другими детьми; 

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

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 
окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с 
ним можно делать?); 

- формировать у обучающихся представление о том, что все увиденное, интересное, 
новое можно отразить в собственном речевом высказывании; 

- создавать у обучающихся предпосылки к развитию речи и формировать языковые 
способности обучающихся. 

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

- формировать потребность у обучающихся высказывать свои просьбы и желания сло-
вами; 

- формировать у обучающихся умения высказывать свои потребности в активной фра-
зовой речи; 

- учить обучающихся узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
- учить обучающихся пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 
- воспитывать у обучающихся интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

других детей о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 
- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
- учить обучающихся составлять небольшие рассказы в форме диалога с использовани-

ем игрушек; 
- учить обучающихся употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица мно-

жественного числа («Я рисую», «Катя танцует», «Обучающиеся гуляют»); 
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- формировать у обучающихся грамматический строй речи (согласование глаголов с 
существительными, родительный падеж имен существительных); 

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

другими детьми; 
- учить обучающихся составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 
- развивать у обучающихся познавательную функцию речи: задавать вопросы и отве-

чать на вопросы; 
- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 
 

2.1.3.4. Речевое развитие обучающихся с УО (ИН) среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 
Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 4 до 5 лет: 

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

- продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 
- начать формировать у обучающихся процессы словообразования; 
- формировать у обучающихся грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 
предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование существитель-
ных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в датель-
ном и творительном падежах); 

- учить обучающихся образовывать множественное число имен существительных; 
- учить обучающихся строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с иг-

рушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 
- учить обучающихся понимать и передавать характер, особенности и повадки знако-

мых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 
- учить обучающихся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагогического работника); 
- учить обучающихся понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно; 
- учить обучающихся разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 
- учить обучающихся понимать и отгадывать загадки; 
- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 
- поощрять речевые высказывания обучающихся в различных видах деятельности; 
 

2.1.3.5. Речевое развитие обучающихся с УО (ИН) старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 5 до 7 лет: 
- развивать у обучающихся вербальные формы общения с педагогическим работником 

и другими детьми; 
- продолжать учить обучающихся выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 
- закрепить умение обучающихся пользоваться в речи монологическими и диалогиче-

скими формами; 
- продолжать формировать у обучающихся грамматический строй речи; 
- формировать понимание у обучающихся значения глаголов и словосочетаний с ними 

в настоящем, прошедшем и будущем времени; 
- уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и вы-

полнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 
- учить обучающихся употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 



 

58 

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

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

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

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

- учить обучающихся составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной кар-
тинке; 

- продолжать учить обучающихся рассказыванию об увиденном; 
- учить обучающихся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 
- продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование детьми в процессе игры и общения; 
- формировать у обучающихся умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 
- закрепить у обучающихся в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 
- продолжать воспитывать культуру речи обучающихся в повседневном общении обу-

чающихся и на специально организованных занятиях. 
Обучающиеся могут научиться: 
- проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе обучающихся; 
- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых выска-

зываниях; 
- пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 
- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
- понимать и использовать в активной речи предлоги «в», «на», «под», «за», «перед», 

«около», «у», «из», «между»; 

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и множе-
ственном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 
- строить фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 
- прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
- ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных пер-

сонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
- знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 
- планировать в речи свои ближайшие действия. 
 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 
- ознакомление с художественной литературой; 
- продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, ап-пликация, рисо-

вание); ручной труд); 
- эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 

 

2.1.4.1. Формирование художественно-эстетического развития 

Формирование художественно-эстетического развития. Младенческий возраст 

(от 0 до 1 года). 
При формировании художественно-эстетического основными задачами являются: 
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- музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 
- ознакомление с художественной литературой; 
- продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисо-

вание); ручной труд); 
- эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 
При освоении раздела «Музыкальное воспитание и театрализованная деятель-

ность» основными задачами образовательной деятельности являются: 
- учить обучающихся проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в 

сторону звучания, улыбаться); 
- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 
- развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 
- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно с пе-

дагогическим работником; 
- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, иг-

рать с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 
Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 

- проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных музыкаль-
ных произведений; 

- действовать с музыкальными игрушками. 
Формирование художественно-эстетического развития. Ранний возраст (от 1 до 3 

лет) 
При формировании художественно-эстетического развития (раздел «Музыкальное 

воспитание и театрализованная деятельность») с обучающимися от 1 до 2 лет основ-
ными задачами являются: 

- создать условия для развития у обучающихся интереса к звучанию музыки; 
- развивать интерес у обучающихся к прослушиванию музыкальных произведений; 
- учить обучающихся показывать источник музыки; 
- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем; 
- учить обучающихся проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание весе-
лой музыки; 

- учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер музыки: 
слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами 
(«ля-ля-ля»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой на 
звучание веселой музыки. 

При формировании художественно-эстетического развития (раздел «Музыкальное 
воспитание и театрализованная деятельность») с обучающимися от 2 до 3 лет основ-
ными задачами являются: 

- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 
- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, дудоч-

кой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 
- учить обучающихся указывать источник звука; 
- учить обучающихся делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или произ-

ведений; 
- продолжать учить обучающихся дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или 
слогами («ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, 
топать ногами на звучание веселой музыки; 

- учить обучающихся продолжать проявлять дифференцированные реакции на звуча-
ние веселой и грустной музыки; 
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- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре с педагогиче-
ским работником или другими детьми; 

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

 

2.1.4.2. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Младший дошколь-
ный возраст (от 3 до 4 лет) 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми младшего дошколь-
ного возраста являются: 

- формирование у обучающихся интереса к музыкальной культуре, театрализованным 
постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение обучающихся к художественно-эстетической культуре средствами музы-
ки и кукольного театра; 

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

- приучение обучающихся прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать от-
дельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой дея-
тельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять про-
стейшие игровые танцевальные движения под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у обучающихся умений к сотрудни-
честву с другими детьми в процессе совместных художественно-эстетических видов дея-
тельности; 

- развитие умения обучающихся участвовать в коллективной досуговой деятельности; 
формирование индивидуальных художественно-творческих способностей дошкольни-

ков; 
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Средний дошколь-

ный возраст (от 4 до 5 лет) 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми среднего дошколь-

ного возраста являются: 
- продолжать учить обучающихся внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах; 
- развивать слуховой опыт обучающихся с целью формирования произвольного слухо-

вого внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием; 
- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 

представителей животного мира; 
- учить обучающихся петь индивидуально, подпевая педагогическому работнику слоги 

и слова в знакомых песнях; 
- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 

изменением музыки; 
- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, 

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 
- учить обучающихся проявлять эмоциональное отношение к проведению праздничных 

утренников, занятий - развлечений и досуговой деятельности; 
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность обучающихся стар-

шего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего дошколь-

ного возраста являются: 
- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие музы-

кальных произведений детьми; 



 

61 

- формировать у обучающихся навык пластического воспроизведения ритмического 
рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить обучающихся различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 
- учить обучающихся петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапа-

зоне, соблюдая одновременность звучания; 
- учить обучающихся выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 
носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворо-
том корпуса вправо-влево); 

- учить обучающихся участвовать в коллективной игре на различных элементарных му-
зыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки, 
маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

- учить обучающихся внимательно следить за развитием событий в кукольном спектак-
ле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 
наиболее ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художествен-
но-практической деятельности; 

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

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
- стимулировать желание обучающихся передавать настроение музыкального произве-

дения в рисунке, поделке, аппликации; 
- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению ос-

новных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 
- развивать у обучающихся интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных музыкальных инструментах; 
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью педагогического 

работника) тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного 
персонажа; 

- поощрять стремление обучающихся импровизировать на музыкальных инструментах; 
- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и, который может выступать как перед родителям (законным 
представителям), так и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» - сто-
ле, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохра-
няя интерес до конца спектакля; 

- учить (с помощью педагогического работника) овладевать простейшими вербальными 
и невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационны-
ми движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 
ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у обучающихся радостное 
настроение от общения с кукольными персонажами. 

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 
- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская пля-

совая); 
- называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педагогического работ-

ника тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персо-
нажа; 

- называть выученные музыкальные произведения; 
- выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребенком и педагоги-
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ческим работником; 
- иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых ожив-

ляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 
- участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
 

2.1.4.3. Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление с художественной литературой Младший дошкольный возраст (от 
3 до 4 лет) 

При ознакомлении обучающихся с художественной литературой основными обра-
зовательными задачами являются:  

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес 
к ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 
- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающих-

ся; 
- учить обучающихся выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 
- вызывать у обучающихся эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 
- учить обучающихся узнавать при многократном чтении и рассказывании литератур-

ные 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 

вопросы по содержанию иллюстрации; 

Ознакомление с художественной литературой. Средний дошкольный возраст (от 
4 до 5 лет) 

При ознакомлении обучающихся с художественной литературой основными обра-
зовательными задачами являются: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость обучающихся на литературные произведе-
ния разного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 
фольклора; 

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

- привлекать обучающихся к участию в совместном с педагогическим работником рас-
сказывании знакомых произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой обучающих-
ся; 

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

- учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких историй и расска-
зов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 
жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность обуча-
ющихся и конструирование; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятель-
но и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

Ознакомление с художественной литературой. Старший дошкольный возраст (от 
5 до 7 лет) 

При ознакомлении обучающихся с художественной литературой основными обра-
зовательными задачами являются: 

- продолжать учить обучающихся воспринимать произведения разного жанра и темати-
ки - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считал-
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ки; 
- формировать у обучающихся запас литературных художественных впечатлений; 
- знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их циклами, объединенны-

ми одними и теми же героями; 

- учить обучающихся передавать содержание небольших прозаических текстов и чи-
тать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литератур-
ных произведений; 

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

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

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

- продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составлении коротких исто-
рий и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их по-
вседневной жизни; 

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

- воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору литературных 
произведений; 

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

- формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стремление самостоятель-
но и повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

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

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

- познакомить обучающихся с новым художественным жанром - пословицами, гото-
вить обучающихся к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в от-
дельных выражениях; 

- продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать содержание небольших 
рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драмати-
зации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и читаемых педагоги-
ческим работником художественных произведений вместе со всей группой детей; 

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

- продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к выбору ли-
тературных произведений; 

- формировать у обучающихся динамичные представления о многогранности художе-
ственного образа. 

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- различать разные жанры - сказку и стихотворение; 
- уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 
- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

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

и их авторов; 
- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

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

- называть свое любимое художественное произведение. 
 

2.1.4.4. Продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, ап-
пликация, рисование); ручной труд) 

1. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (лепка) 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (лепка). 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(лепка) у обучающихся младшего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к процессу лепки; 
- учить обучающихся проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (гли-

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

ных предметов; 
- знакомить обучающихся со свойствами различных пластичных материалов (глина, те-

сто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 
- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать целенаправленные действия по подражанию и по показу; 
- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 
- приучать обучающихся лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не разбра-

сывать глину (тесто, пластилин); 
- учить обучающихся правильно сидеть за столом; 
- воспитывать у обучающихся умения аккуратного выполнения работы; 
- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее ре-

зультатам; 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (лепка). 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(лепка) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к лепке; 
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 
- учить обучающихся сравнивать готовую лепную поделку с образцом; 
- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 
- формировать умение обучающихся рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 
- формировать умение обучающихся раскатывать пластилин (глину) круговыми и пря-

мыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 
- формировать у обучающихся способы обследования предметов перед лепкой (ощупы-

вание); 
- учить обучающихся использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплю-

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

подражанию, образцу, слову). 
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Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (лепка). 
Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 
(лепка) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепенно переходя к со-
зданию сюжетов; 

- учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 
(форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер 
- большой, средний, маленький; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, спра-
ва); 

- учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдав-
ливания и ленточным способом; 

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

- учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, сплющивания, за-
щипывания, оттягивания; 

- учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и работам других 

детей; 
- развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их; 
- продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, серый, красный, желтый, зеленый, 
оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - корот-
кий; пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 
- учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в движения, ис-

пользуя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, со-
единение частей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей. 
Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 
- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 
- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - 

круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, ко-
ричневый; размер - большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные 
отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 
своей работы и работам других детей; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
 

2. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (аппли-
кация) 

Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (аппли-
кация). Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ап-
пликация) у обучающихся младшего дошкольного возраста основными образовательны-
ми задачами являются: 
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- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению аппликаций, 
- формировать у обучающихся представление об аппликации как об изображении ре-

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

показу. 
- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и других 

детей, совершать действия по подражанию и по показу. 
- учить обучающихся располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 
- знакомить обучающихся с основными правилами работы с материалами и инструмен-

тами, необходимыми для выполнения аппликации. 
- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом. 
- закреплять у обучающихся положительное эмоциональное отношение к самой дея-

тельности и ее результатам. 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (аппли-

кация). Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ап-

пликация) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к выполнению 
аппликаций; 

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

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 
- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовы-

вание недостающих в сюжете элементов; 
- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу; 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей; 
- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о после-

довательности выполнения работы. 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (аппли-

кация). Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ап-

пликация) у обучающихся старшего дошкольного возраста основными образовательны-
ми задачами являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рас-
сказывая о последовательности их наклеивания; 

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

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве ли-
ста бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 
речевых высказываниях; 

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

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-
ботам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рас-
сказывая о последовательности их наклеивания; 
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- учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно 
переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве ли-
ста бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 
речевых высказываниях; 

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

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-
ботам других детей; 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рас-
сказывая о последовательности их наклеивания; 

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

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве ли-
ста бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в 
речевых высказываниях; 

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

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

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа: 
- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную ин-

струкцию педагогического работника; 
- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой ин-

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

наблюдаемым предметом или явлением. 
 

3. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (рисова-
ние) 

Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (рисова-
ние). Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ри-
сование) у обучающихся младшего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению изображений различными сред-
ствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить обучающихся правильно сидеть за столом при рисовании; 
- формировать у обучающихся представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 
- учить обучающихся наблюдать за действиями педагогического работника и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с ре-
альными предметами явлениями природы; 

- учить обучающихся правильно действовать при работе с изобразительными средства-
ми - рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 
фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 
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- учить обучающихся способам обследования предмета перед рисованием (обведение 
по контуру); 

- учить обучающихся проводить прямые, закругленные и прерывистые линии флома-
стером, мелками, карандашом и красками; 

- учить обучающихся называть предмет и его изображение словом; 
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее ре-

зультатам; 
- учить обучающихся правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточ-

кой. 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (рисова-

ние). Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ри-

сование) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

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

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

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

- учить обучающихся ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу. 
- подготавливать обучающихся к выполнению сюжетных рисунков. 
- учить обучающихся участвовать в коллективном рисовании. 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся своим работам и работам других де-

тей. 
- закреплять умение называть свои рисунки. 
- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы, 
- создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисова-

нии (обведение по контуру); 
- учить сравнивать рисунок с натурой. 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (рисова-

ние). Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (ри-

сование) у обучающихся старшего дошкольного возраста основными образовательными 
задачами являются: 

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к занятиям по 
рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 
- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в рече-
вых высказываниях; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 
- учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по образцу-

конструкции; 
- учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 
- учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в речевых высказываниях, плани-
руя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-
ботам других детей; 

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

- учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изме-
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нениями в природе и социальной жизнью; 
- закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы различной фор-

мы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 
- учить обучающихся использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изобра-

жениях предметов и явлений окружающей природы; 
- закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления окружающей дей-

ствительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представле-
нию); 

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

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 
- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посе-

редине, слева, справа; 
- учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы рисования и ап-

пликации; 
- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

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

зывать о последовательности выполнения этих работ; 
- знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу); 
- продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и ра-

ботам других детей; 
- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 
- развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; 
- пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой 
для кисточки; 

- создавать по просьбе педагогического работника предметные и сюжетные изображе-
ния знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
- участвовать в выполнении коллективных изображений; 
- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в компо-

зициях, оригинальных изображениях; 
- рассказывать о последовательности выполнения работ; 
- давать оценку своим работам и работам других детей. 
 

5. Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (кон-
струирование) 

Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (кон-
струирование). Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 
(конструирование) у обучающихся младшего дошкольного возраста основными образо-
вательными задачами являются: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования, иг-
рам со строительным материалом; 

- познакомить обучающихся с различным материалом для конструирования, учить при-
емам использования его для выполнения простейших построек; 
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- учить обучающихся совместно с педагогическим работником, а затем и самостоятель-
но выполнять простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям 
педагогического работника; 

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

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по подра-
жанию, указательному жесту, показу и слову; 

- развивать у обучающихся общие интеллектуальные умения - принимать задачу, удер-
живать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, дово-
дить работу до конца; 

- воспитывать у обучающихся интерес к выполнению коллективных построек и их сов-
местному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам. 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (кон-

струирование). Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(конструирование) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образова-
тельными задачами являются: 

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

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

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

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой 
инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции; 

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

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

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 
- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 
- знакомить обучающихся с названием элементов строительных наборов; 
- учить обучающихся воспринимать и передавать простейшие пространственные отно-

шения между двумя объемными объектами; 
- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположе-

ние частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы 
по величине, форме, пространственные отношения (такой - не такой; большой - маленький; 
длинный - короткий; наверху, внизу, на, под); 

- воспитывать у обучающихся умение строить в коллективе детей; 
Развитие продуктивной деятельности и изобразительной деятельности (кон-

струирование). Старший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(конструирование) у обучающихся старшего дошкольного возраста основными образо-
вательными задачами являются: 

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

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

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

- учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать 
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их по образцу и по представлению, формировать целостный образ предмета; 
- учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
- формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя приемы наклады-

вания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с об-
разцом; 

- способствовать формированию умений у обучающихся включать постройку в игро-
вую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок, сюжетно-ролевую игру; 

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

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

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

- продолжать формировать у обучающихся положительное отношение к конструктив-
ной деятельности; 

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

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

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

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

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знако-

мых образов и сюжетов; 
- воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и работам других 

детей. 
Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с опре-

деленными условиями деятельности - на столе или на ковре; 
- различать конструкторы разного вида и назначения; 
- создавать по просьбе педагогического работника предметные и беспредметные кон-

струкции, выполняемые детьми в течение года; 
- создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструк-

ции (из 6-7 элементов); 
- выполнять постройки по предварительному замыслу; 
- участвовать в выполнении коллективных построек; 
- рассказывать о последовательности выполнения работы; 
- давать оценку своим работам и работам других детей. 
 

6. Развитие продуктивной деятельности (ручной труд) 
Развитие продуктивной деятельности (ручной труд). Средний дошкольный воз-

раст (от 4 до 5 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(ручной труд) у обучающихся среднего дошкольного возраста основными образователь-
ными задачами являются: 

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

- познакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как бумага, кар-
тон, природные материалы; 
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- учить обучающихся работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 
- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 
- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 
- знакомить обучающихся с приемами работы с бумагой - складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отги-
бание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у обучающихся умение классифицировать материалы для по-
делок (сюда - листья, туда - желуди; в эту коробочку - семена, в другую коробочку - кашта-
ны); 

- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
- формировать у обучающихся элементы самооценки; 
Развитие продуктивной деятельности (ручной труд). Старший дошкольный воз-

раст (от 5 до 7 лет) 
При развитии продуктивной деятельности и изобразительной деятельности 

(ручной труд) у обучающихся старшего дошкольного возраста основными образователь-
ными задачами являются: 

- закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 
- знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, 

нитки, соломка; 
- закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, природными материа-

лами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 
оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов - в зависимо-
сти от местных условий); 

- продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной инструкции; 
- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из при-
родного материала; 

- знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 
- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками; 
- знакомить обучающихся с приемами работы с тканью и нитками - примеривание, ре-

зание, шитье прямым швом; 
- учить обучающихся подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 
- знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 
- продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться фартуком и нару-

кавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 
- учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и бросового ма-

териалов; 
- учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
- формировать у обучающихся элементы самооценки. 

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, 

ниток и соломки; 
- сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях, для изготовления поделок; 
- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 
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- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
- дать элементарную оценку выполненной поделке - «хорошо», «плохо», «аккуратно», 

«неаккуратно»; 

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

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

2.1.4.5. Эстетическое воспитание средствами эстетического искусства 

Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства у обучающихся 
от 6 до 7 лет 

Основные задачи образовательной деятельности обучающихся от 6 до 7 лет: 

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

- побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 
- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, ап-

пликативными формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразитель-
ных композиций; 

- развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания линий, форм, маз-
ков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и другими детьми 
выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окруже-
нию и дизайну своего быта; 

- учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искусственных материа-
лов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды му-
зеев, выставок, театров. 

Ориентиры развития к концу дошкольного года жизни ребенка.  
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декора-

тивно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 
- узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать 
их в предметах быта; 

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предме-
ты или сюжеты; 

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 
изобразительные средства; 

- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 
 

2.1.5. Физическое развитие детей 

2.1.5.1. Физическое развитие обучающихся с УО (ИН) младенческого возраста (от 
0 до 1 года) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми младенческого возраста: 

- создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание 
игрушек двумя руками; 

- развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и 
удерживать их в руке, рассматривая их; 
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- создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, рассматри-
вать их; 

- развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками; 
- создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, нажима-

ния; 
- создавать условия для развития прямостояния: удерживания головки, используя спе-

циальные упражнения и приемы активизации; 
- создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на 

живот, используя специальные упражнений и приемы активизации; 
- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаи-

модействия в движениях рук и ног; 
- создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык по-

сле 9-и месяцев; 
- создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на нож-

ках, используя игровые приемы (катание на большом мяче); 
- создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться в воде 

на руках педагогического работника. 
Ориентиры развития к концу первого года жизни ребенка. 
Обучающиеся могут научиться: 
- уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 
- уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 
- уметь самостоятельно сидеть. 
 

2.1.5.2. Физическое развитие обучающихся с УО(ИН) раннего возраста (от 1 года 
до 3 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми от 1 года до 2 лет: 

- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать через 
ворота, обруч; 

- продолжать укреплять умения у обучающихся опираться на ножки в процессе игро-
вых приемов; 

- создавать условия для овладения детьми прямохождением: учить ходить по прямой 
дорожке вместе с педагогическим работником; 

- создавать условия для совершенствования у обучающихся навыка самостоятельной 
ходьбы; 

- учить ходить по прямой дорожке, перешагивая через незначительное препятствие 
(ручеек, канавку, палку); 

- совершенствовать умения обучающихся удерживать предмет (игрушку) одной рукой 
непродолжительное время и бросать его в цель (мячик); 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 
ними некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

- продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 
создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удержи-
ваться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке пе-
дагогического работника; 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми от 2 лет до 3 лет: 

- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное пре-
пятствие; 

- учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 
- совершенствовать навыки бросания; 
- создавать условия для овладения умениями бегать; 



 

75 

- учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятель-
но; 

- формировать интерес к подвижным играм с детьми (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 поддержке педагогического 
работника. 

 

Ориентиры развития к концу раннего возраста жизни ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 

- самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 
- уметь проползти через обруч; 
- проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с педагогическим 

работником; 
- проявлять интерес к подвижным играм. 
 

Основные направления работы по физическому воспитанию 

1. Метание основывается на развитии хватательных движений и действий ребенка. 
Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямосто-
яния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организ-
ма, 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 познава-
тельной сфере обучающихся с умственной отсталостью. 

2. Построение направлено на организацию деятельности обучающихся в процессе фи-
зического воспитания. В ходе построения обучающиеся учатся слышать педагогического ра-
ботника и подчинять свое поведение требованиям его инструкции. Наряду с этим умственно 
отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 
совместных действиях с другими детьми. 

3. Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 
правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 
движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной коорди-
нации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

4. Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 
овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует лег-
кость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе обучающихся закрепляет навыки совместных действий, эмо-
ционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная ДОО бега обучающихся позволяет формировать у них адекватные формы 
поведения в коллективе обучающихся и желание участвовать в совместной деятельности. 

5. Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутрен-
них органов и систем детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на не-
окрепший 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. Обучаю-
щихся начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой педагогического работника. 
Прыжки подготавливают тело ребенка к выполнению заданий на равновесие, которые очень 
сложны для умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках 
ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 
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силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у обучающихся начинают заклады-
ваться основы саморегуляции и самоДОО своей деятельности. 

6. Ползание, лазание, перелазание направлены на развитие и совершенствование двига-
тельных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, 
в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и систем. При 
этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую коррекцион-
ную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. Общеизвестно, 
что многие умственно отсталые обучающиеся в своем развитии минуют этап ползания. По-
этому одна из задач физического воспитания - восполнить этот пробел в их развитии. 

7. Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, со-
вершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 
подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физиче-
ские упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 
укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются сле-
дующие группы движений: 

упражнения без предметов; 
упражнения с предметами; 
упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
упражнения для развития равновесия. 
8. Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют по-

движность, активность обучающихся, развивают способность к сотрудничеству с педагоги-
ческим работником и другими детьми. Подвижные игры создают условия для формирования 
у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с дви-
жениями других играющих обучающихся. Обучающиеся учатся находить свое место в ко-
лонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по залу или на игровой пло-
щадке. Совместные действия обучающихся создают условия для общих радостных пережи-
ваний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 
двигательной деятельности обучающихся на свежем воздухе усиливается работа сердца и 
легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно 
влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия 
для развития психических процессов и личностных качеств обучающихся, у них формиру-
ются умения адекватно действовать в коллективе детей. 

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 крово-
обращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный 
аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и по-
движными играми на суше. 

 

2.1.5.3. Физическое развитие обучающихся. Младший дошкольный возраст (от 3 
до 4 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми младшего дошкольного возраста: 

- формировать у обучающихся интерес к физической культуре и совместным физиче-
ским занятиям с другими детьми; 

- укреплять состояние здоровья обучающихся; 
- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
- формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 
- развивать у обучающихся движения, двигательные качества, физической и умствен-

ной работоспособности; 
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- тренировать у обучающихся сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закали-
вать организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекци-
онных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных 
на развитие психических процессов и личностных качеств обучающихся, предупреждать 
возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педа-
гогического работника; 

- учить обучающихся выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 
- учить обучающихся внимательно смотреть на педагогического работника, поворачи-

ваться к нему лицом, когда он говорит; 
- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию педагогическо-

му работнику; 
- учить обучающихся тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорно-

му знаку - стена, веревка, лента, палка; 
- учить обучающихся ходить стайкой за воспитателем; 
- учить обучающихся ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 
- учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

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

- воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
- учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической доски - высота 10-15 см); 
- учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, зале-

зать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 
- учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
- учить обучающихся удерживаться на перекладине с поддержкой педагогического ра-

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

спокойно входить в бассейн, окунаться спокойно в воду. 
 

2.1.5.4. Физическое развитие обучающихся с УО (ИН) среднего дошкольного воз-
раста (от 4 до 5 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми среднего дошкольного возраста: 

- учить обучающихся выполнять инструкцию педагогического работника, поворачи-
ваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию, показу и рече-
вой инструкции педагогического работника; 

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

- учить обучающихся бросать мяч в цель двумя руками; 
- учить обучающихся ловить мяч среднего размера; 
- учить обучающихся строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревка, лента, 

палки; 
- учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить обучающихся бегать вслед за воспитателем; 
- учить обучающихся прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке; 
- формировать у обучающихся умение подползать под скамейку; 
- учить обучающихся переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе; 
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- учить обучающихся подтягиваться на перекладине. 
- продолжать формировать у обучающихся интерес к движениям в воде, окунаться в 

воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя пе-
нопластовую доску; 
 

2.1.5.5. Физическое развитие обучающихся с УО (ИН) старшего дошкольного воз-
раста (от 5 до 7 лет) 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития 
с детьми старшего дошкольного возраста: 

- учить обучающихся выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 
задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить обучающихся ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
- учить обучающихся передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
- учить обучающихся метать в цель мешочек с песком; 
- учить обучающихся ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 
- учить обучающихся подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные кон-

струкции; 
- формировать у обучающихся умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимна-

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

вперед; 
- учить обучающихся ходить на носках с перешагиванием через палки; 
- учить обучающихся ходить, наступая на кубы, «кирпичики», ходить, высоко подни-

мая колени «как цапля»; 

- формировать у обучающихся желание участвовать в коллективных подвижных играх, 
самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

- учить обучающихся бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить обучающихся передвигаться прыжками вперед; 
- учить обучающихся выполнять скрестные движения руками; 
- учить обучающихся держаться самостоятельно на воде, демонстрируя некоторые дей-

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

ний без предметов и с предметами; 
- учить обучающихся попадать в цель с расстояния 5 метров; 
- продолжать учить обучающихся бросать и ловить мячи разного размера; 
- учить обучающихся находить свое место в шеренге по сигналу; 
- учить обучающихся ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
- учить обучающихся согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- продолжать учить обучающихся перестраиваться в колонну и парами, в соответствии 

со звуковыми сигналами; 
- учить обучающихся ходить по наклонной гимнастической доске; 
- учить обучающихся лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 
- продолжать обучающихся учить езде на велосипеде; 
- учить обучающихся ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диаго-

нали; 
- закрепить умение у обучающихся прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и размин-

ки в течение дня; 
- формировать у обучающихся желание участвовать в знакомой подвижной игре, пред-

лагать другим детям участвовать в играх; 
- продолжать учить обучающихся держаться на воде и плавать; 
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- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных упражнений 
для плавания; 

- продолжать учить обучающихся плавать: выполнять гребковые движения руками в 
сочетании с движениями ногами; 

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

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, во-

лос, тела, белья, одежды; 
- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности 

его соблюдения. 
Ориентиры развития к концу дошкольного возраста ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 
- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 
- попадать в цель с расстояния 5 метров; 
- бросать и ловить мяч; 
- находить свое место в шеренге по сигналу; 
- ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 
- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 
- перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 
- ходить по наклонной гимнастической доске; 
- лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 
- ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 
- ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
- прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
- знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 
- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
- держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами; 
- соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Основные задачи образовательной деятельности с детьми от 6 до 7 (8) лет: 

- формировать у обучающихся представление о человеке как о целостном разумном 
существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

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

- воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия чистых рук, во-

лос, тела, белья, одежды; 
- закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости и полезности 

его соблюдения; 
- обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздей-

ствие на биологически активные точки своего организма; 
- познакомить обучающихся с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 
- познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 
- познакомить обучающихся с месторасположением и основным назначением позво-
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ночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам рас-
слабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с элементарными ды-
хательными упражнениями; 

- познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 
полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

Ориентиры развития к концу дошкольного возраста ребенка 

Обучающиеся могут научиться: 
- выполнять основные гигиенические навыки; 
- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 
- выполнять комплекс утренней зарядки; 
- показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем педагогического 

работника; 
- перечислить по просьбе педагогического работника полезные продукты для здоровья 

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

жизни и здоровья человека; 
- выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 
- перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С 
УО (ИН) 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отража-
ют следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают сле-
дующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-
ствии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде 
называется процессом овладения культурными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские от-
ношения педагогического работника и ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтер-
нативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образова-
нию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характе-
ристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в 
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный парт-
нер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психо-
логической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работ-
ник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работ-
ник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избе-
гают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-
знавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми спо-
собствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь пе-
дагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 
обучающихся с УО (ИН), будут недостаточно успешными без постоянного контакта с роди-
телям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить не-
прерывность коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 
обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать по-
собия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и вос-
питателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 
эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функ-
ций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 
(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные 
условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после 
рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в ДОО направлена 
на решение следующих задач:  

- повышение педагогической компетентности у родителей (законных представителей);  
- формирование потребности у родителей (законных представителей) в содержатель-

ном общении со своим ребенком;  
- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям воспи-

тания и обучения обучающихся;  
- создание в семье адекватных условий воспитания обучающихся. 
3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - ин-

дивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 
(законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы кор-
рекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 
Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-педагогическое 

обследование ребенка, консультации родителей (законных представителей), обучение роди-
телей (законных представителей) педагогическим технологиям коррекционно-развивающего 
обучения и воспитания обучающихся. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); ДОО 

«круглых столов», родительских конференций, детских утренников и праздников. 
В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) получают 
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ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психиче-
ского развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по ДОО 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 
4. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают необходи-

мые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с современной 
литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания обучающихся. На 
практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения 
ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков самообслуживания и социального 
поведения. 

5. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих фак-
торов:  

- социального положения семьи;  
- особенностей характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ре-

бенком;  
- позиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспитанию;  
- уровня их педагогической компетентности. 
6. Используются следующие методы работы с родителями (законным представителя-

ми): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 
ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

7. Время включения родителей (законных представителей) в систему реабилитацион-
ных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью 
ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического со-
провождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную ра-
боту с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей 
(законных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания проблемного ре-
бенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим ребенком.  

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие:  
- психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь мате-

ри и ребенка;  
- психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития 

ребенка;  
- составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  
- повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и 

методах лечения, развития и обучения ребенка;  
- консультативная помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов 

о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем 
школьном обучении;  

- обучение родителей (законных представителей) элементарным методам педагогиче-
ской коррекции (дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

- психологическая поддержка родителей (законных представителей) в решении личных 
проблем и негативного эмоционального состояния. 

8. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование характе-
ра взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с педаго-
гическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. Важно 
также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания эмоциональной под-
держки каждому из них и формирования положительного взаимодействия со своим ребен-
ком. 

9. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителями (законными 

представителями) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадапта-
ционного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения обучаю-
щихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены совместно: специ-
алистами с родителям (законным представителям). 
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10. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям разви-
тия и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка.  

При разработке программы учитываются как общие, так и специфические образова-
тельные потребности ребенка, определяются педагогические условия, методы и приемы ра-
боты, направленные на коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоцио-
нальными двигательными, сенсорными, интеллектуальными нарушениями.  

Родителям (законным представителям) дается информация об условиях, необходимых 
для развития познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье.  

Специалисты периодически консультируют родителей (законных представителей) по 
вопросам динамики развития ребенка и ДОО деятельности и поведения ребенка в условиях 
семьи. 

11. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по физи-
ческому воспитанию с родителями (законными представителями). Учитывая во многих 
случаях наличие у обучающихся нарушения общения и трудности его формирования, можно 
говорить о том, что именно с помощью музыки родители (законные представители) могут 
установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его эмоциональную сферу.  

Музыкальные занятия способствуют развитию положительного взаимодействия между 
детьми и педагогическим работником. То же относится и к физкультурным занятиям.  

Инструктор по физической культуре помогает родителям (законным представителям) в 
выборе эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр. 

12. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 
формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной деятельно-
сти, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимо-
действия с ним в ходе семейного воспитания.  

Повышается общая родительская компетентность: чувствительность к изменению со-
стояния ребенка; нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в 
себе как в воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся 
в семье. 
 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 
воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими УО (ИН).  

Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психологических но-
вообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями, которые происходят в процессе ДОО специальных занятий при 
преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

 

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание данного раздела охватывает следующие направления коррекционно-

педагогической работы с детьми: 
- формирование личностно-ориентированного взаимодействия педагогического работ-

ника с ребенком при использовании различных форм общения (эмоционально-личностное, 
ситуативно-деловое, предметно-действенное); 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных качеств, пози-
тивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и другими детьми, 
воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 
(«Я и другие»); 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспита-
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ние положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпо-
сылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного от-
ношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я и 
окружающий мир»); 

- формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание самостоятельности в 
быту): формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания пред-
ставляет собой начальный этап в становлении его самостоятельности ребенка. Процесс обу-
чения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-ориентированных моделей 
воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их самообслуживании. 
Ребенок, достигая успеха в овладении культурно-гигиенических навыков, становится уме-
лым, более независимым от педагогического работника, уверенным в своих возможностях. 
Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в психическом, так и в 
личностном плане), имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его со-
циализацию; 

- формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий данную работу, 
должен научить обучающихся целенаправленным действиям: брать и класть предмет, пере-
кладывать его из одной руки в другую, прослеживать взглядом за перемещающимся предме-
том, доставать предметы из коробки, открывать и закрывать коробки, накрывать кастрюли 
крышками, подбирая их по размеру; 

- формированию предметно-орудийных действий (держать шарик за веревочку, катать 
движущиеся игрушки, возить машинку за веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать лож-
кой крупу) и предметно-игровых: закладывает основы для возникновения у обучающихся 
специфических манипуляций и предпосылок к типичным видам детской деятельности. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у обучающихся складывается пред-
ставление о себе, они совершают открытие своего «Я». Ребенок выделяет себя в мире вещей 
и других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение 
«личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 
плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных ориенти-
ров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 

 

2.4.2. Познавательное развитие 

На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окружающей 
действительности происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 
тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный 
характер. В процессе целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно ста-
новятся более дифференцированными и систематизированными за счет формирования свя-
зей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у обучающихся 
ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - дей-
ствия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению 
освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 
соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок воспринима-
ет со словом, обозначающим воспринятое свойство, помогает закрепить в представлении об-
разы предметов, их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизиро-
ванными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предме-
тов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в 
слове, то есть к появлению образа-представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 
восприятия, внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на разви-
тие слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного и вкусового 
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восприятия. 
Работа по этим направлениям значима для познавательного развития ребенка в течение 

всех лет обучения в дошкольной ДОО. В подготовительной к школе группе в обучении ак-
цент в работе смещается на формирование у обучающихся образов-представлений в рамках 
упомянутых выше анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятель-
ности. 

В раннем и дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются спосо-
бы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возникают новые средства ори-
ентировки; содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире; начинает 
складываться целостная система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно-

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим 
ребенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной ак-
тивности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятель-
ности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по разви-
тию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов логи-
ческого мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 
наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка в 
практической деятельности, и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 
ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогиче-
ского работника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоятель-
ным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагогический работ-
ник использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопро-
вождение самостоятельных действий ребенка. 

Обучение в раннем возрасте направлено на овладение предметными действиями в со-
ответствии с функциональным назначением предметов, а также развитию у обучающихся 
подражательных возможностей. Многолетние исследования и практика показали, что только 
с четвертого года жизни с детьми с легкой степенью умственной отсталости нужно и воз-
можно проводить целенаправленные занятия по формированию мышления. 

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

Занятия по обучению счету способствуют: 
- формированию у обучающихся способов усвоения общественного опыта (подража-

ние, действия по образцу, выполнение заданий по словесной инструкции); 
- сенсорному развитию (умения воспринимать, запоминать, различать, выделять по об-

разцу предметы, группировать их по определенному количественному или качественному 
признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их функционального назначения); 

- познавательному развитию (умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавли-
вать причинно-следственные отношения и зависимости, рассуждать); 

- развитию речи (накопление словарного запаса, обозначающего качественные и коли-
чественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами, фор-
мирование грамматического строя речи). 

Ознакомление с окружающим миром обеспечивает существенные сдвиги в умственном 
развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся получают не отдельные зна-
ния о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую су-
щественные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим миром обогащает чувственный опыт ребенка - учит его 
быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, слушать и слышать, ощу-
пывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием чув-
ственного познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные пред-
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ставления об окружающем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словес-
ных описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понимание стихов, 
рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в мир социальных 
отношений, формирует представления о человеке, о строении его тела, об основных функци-
ях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 
Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у обучающих-
ся формируются представления о функциональном назначении основных предметов, окру-
жающих ребенка, и о способах действия с ними. 

 

2.4.3. Речевое развитие 

Речевое развитие направлено:  

- на овладение детьми устной коммуникацией как средством общения и культуры,  
- на обогащение активного словаря,  
- на развитие слухового внимания и слухового восприятия, фонематического слуха,  
- на развитие связной, грамматически правильной диалогической речи,  
- на развитие и коррекция звуковой и интонационной культуры речи,  
- на знакомство с художественной детской литературой.  
С детьми проводятся занятия по развитию мелкой моторики, формированию умений 

выполнять звуко-буквенный анализ слова, как важных предпосылок к обучению грамоте. В 
этой образовательной области с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные 
на развитие и коррекцию специфических речевых нарушений. 

Коррекционно-развивающая работа на занятиях по подготовке к обучению грамоте 
начинается с четвертого года жизни ребенка. Она направлена на формирование как общих 
интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее решения, оценка результа-
тов своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 
ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте.  

На четвертом году жизни с детьми совершенствуют работу по развитию ручной мото-
рики, которая продолжается на протяжении трех лет, а на четвертом году обучения (седьмой 
год жизни) - проводятся занятия по подготовке к письму.  

Обучение элементарной грамоте начинают с формирования у обучающихся умения 
выполнять звуко-буквенный анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе груп-
пе, когда у обучающихся имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать 
знаково-символическими средствами. 

Условия, необходимые для эффективной логопедической работы: 
- успешное преодоление нарушений возможно только при тесном взаимодействии и 

преемственности в работе всех педагогических работников. 
- тесная связь учителя-логопеда с родителям (законным представителям), обеспечива-

ющая единство требований к развитию речи ребенка и закрепление изученного материала. 
- сочетание вербальных средств с использованием разнообразного наглядного и дидак-

тического материала. 
- многократное закрепление содержания программного материала и его соответствие 

возможностям ребенка. 
- разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение в 

процессе продвижения ребенка с учетом его динамики. 
- cоздание благоприятных условий: эмоциональный контакт учителя-логопеда с ребен-

ком, доброжелательность, адаптация к обстановке логопедического кабинета, положительная 
эмоциональная оценка любого достижения ребенка со стороны педагогических работников, 
работа с родителям (законным представителям). 

Принципы построения индивидуальных программ: 
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, 
- учет особенностей развития познавательных возможностей ребенка, 
- учет структуры речевых нарушений и уровня речевого развития каждого ребенка, 
- прогнозирование динамики овладения программным материалом. 
Алгоритм построения индивидуальных программ; 
- работа над пониманием обращенной речи. 
- развитие мелкой ручной моторики. 
- развитие слухового внимания и фонематического слуха. 
- развитие ритмических возможностей. 
- развитие дыхания, голоса и артикуляционной моторики. 
- формирование активной речи: звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

фраза, диалогическая речь. 
Задачи обучения: 
- создание предпосылок развития речи; 
- расширение понимания речи; 
- совершенствование произносительной стороны речи; 
- совершенствование тонкой ручной моторики; 
- развитие ритма; 
- развитие дыхания; 
- развитие речевого дыхания и голоса; 
- развитие артикуляторной моторики; 
- развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, памяти. 
Задачи этапов построения индивидуальных программ 

Задачи I этапа: 
- расширение понимания обращенной к ребенку речи. 
- cтимуляция у обучающихся звукоподражания и общения с помощью аморфных слов-

корней (машина - «би-би»; паровоз: «ту-ту»). 

- cтимуляция подражания: «Сделай как я»: Звуковое подражания: «Как собачка лает», 

«Как кошка мяукает», «Как мышка пищит?», «Как ворона каркает?». 

- cоотносить предметы и действия с их словесными обозначениями. 
- cтимулировать формирование первых форм слов. 
- cначала проговаривать ударный слог, а затем воспроизводить два и более слогов 

слитно. 
- учить ребенка объединять усвоенные слова в двухсловные предложения. Выражать 

свои потребности и желания словами: «Привет!», «Пока!», «Дай пить», «Хочу спать», «Хочу 
сок», «Спасибо!» 

Задачи II этапа: 
- расширение понимания обращенной к ребенку речи (учить выделять игрушку среди 

других по описанию педагогического работника, объяснять свой выбор). 
- накопление и расширение словаря (использовать настольно-печатные игры). 
- формирование двухсловных предложений (использовать предметно-игровые дей-

ствия). 
- работа над пониманием предлогов (использовать игровые задания). 
- постановка гласных звуков. 
Логопедическая работа начинается с комплекса артикуляторных упражнений, от легких 

упражнений до сложных. 
Артикуляторная гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. Используется 

и механическая помощь (резиновые щетки, зонды). 
Способы постановки звуков: 
- по подражанию (у умственно отсталых обучающихся постановка звуков по подража-

нию получается крайне редко); 
- механический способ; 



 

89 

- постановка от других звуков, правильно произносимых; 
- постановка звука от артикуляторного уклада; 
- смешанный (когда используются различные способы). 
Задачи III этапа: 
- уточнение и расширение словарного запаса (использовать дидактические игры, 

настольно-печатные). 
- расширение объема фразовой речи. 
- формирование грамматического строя речи. 
- развитие понимания грамматических форм существительных и глаголов. 
- работа по словоизменению и словообразованию. 
- проведение работы по коррекции звукопроизношения (постановка согласных звуков, 

автоматизация и дифференциация звуков). 
- активизация диалогической речи (использовать элементы театрализованной игры). 
- подготовка к грамоте. Овладение элементами грамоты. 
 

2.4.4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность 

Основные методы и приемы работы с детьми на музыкальных занятиях: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, игра на музы-
кальных инструментах, использование аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрывающих содержа-
ние песен, показ педагогическим работником действий, отражающих характер музыки, показ 
танцевальных движений); 

- метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 
- метод подражания действиям педагогического работника; 
- метод жестовой инструкции; 
- метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педагогического ра-

ботника. 
При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд условий: регуляр-

ность проведения занятий; простота и доступность для восприятия обучающихся музыкаль-
ного материала по содержанию и по форме; выразительность предлагаемых детям музы-
кальных произведений, их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного 
занятия различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся; повторяе-
мость предложенного материала не только на музыкальных, но и на других видах занятий; 
использование ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских музы-
кальных инструментов); активно-действенное и ярко эмоциональное участие педагогических 
работников, родителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, 
праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются следующие подразделы: 
1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса к окружающему 

их миру звуков, оно способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности 
слушать музыку, активизирует эмоциональный отклик на ее изобразительный характер, учит 
сосредотачиваться в ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знако-
мые мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь совместно с педагоги-
ческим работником, пропевать слоги, слова, затем целые фразы, подражая его интонации, 
одновременно начинать и заканчивать песню, не отставая и не опережая друг друга, петь 
естественным голосом без форсировки, с музыкальным сопровождением. 

3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоциональному и пси-
хофизическому развитию обучающихся. В процессе освоения движений под музыку, обуча-
ющиеся учатся ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и движению. 
На занятиях поощряется проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, 
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умение передавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг другу, 
сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и парами, реагировать сменой 
движения на изменение характера музыки (маршевого, танцевального, песенного, плясового, 
спокойного), выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушка-
ми), помахивать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движениями 
по показу педагогического работника, притопывать одной и двумя ногами, «пружинить» на 
двух ногах, вращать кистями рук, помахивать одной и двумя руками, легко прыгать на двух 
ногах, идти спокойным, мягким шагом, а также выполнять движения, отображающие харак-
тер и поведение персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обуча-
ющихся совершенствуется моторика, координация движений, развивается произвольность 
движений, коммуникативные способности, формируются и развиваются представления о 
связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам огромное удоволь-
ствие. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у обучающихся развива-
ется умение сотрудничать друг с другом, формируется чувство партнерства и произвольная 
ДОО собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные 
способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального рит-
ма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе кото-
рых у обучающихся развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется межа-
нализаторное взаимодействие в деятельности различных анализаторов. Восприятие разнооб-
разных серий звуков, отличающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыг-
ранных на различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозаписи, ак-
тивизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые характеристики и качества 
воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание участвовать в 
коллективных формах взаимодействия, совместно с педагогическим работником и другими 
детьми, включаться в разыгрывание по ролям песенок, коротких потешек, закрепляет умение 
использовать образно-имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их 
с помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые проявления. В 
ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у обучающихся закрепляются 
умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается слуховое внимание, 
память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные способности. 

Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализации у обучающих-
ся скрытых возможностей и индивидуальных способностей, что обеспечивает им становле-
ние самопринятия и самоуважения, стимулирует формирование позитивной самооценки и 
положительных личностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они могут проводиться му-
зыкальным руководителем совместно как с воспитателем, так и учителем-дефектологом. Та-
кое расписание позволяет учителю-дефектологу участвовать в ДОО театрализованной дея-
тельности обучающихся в утренние часы (один раз в неделю). 

 

2. Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведениями художественной 
литературы является важным направлением в коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, выразительности и эмоцио-
нальности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств и переживаний сказочных героев и 
литературных персонажей, пробуждает в нем интерес к взаимоотношениям героев между 
собой, побуждает к установлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств 
и действий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-дошкольника, художе-
ственная литература позволяет ему осмыслить игровую ситуацию, наполнить ее действием и 
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художественными образами, способствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово 
конкретным содержанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его 
память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, при обучении рас-
сказыванию, которое начинается с простого пересказа коротких литературных произведений 

с простым сюжетом. 
Первоначально педагогические работники воспитывают у обучающихся эмоциональ-

ное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что является одним из факторов 
успешного речевого развития. Это можно делать на фольклорном материале, богатом своей 
ритмичностью и музыкальностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хо-
рош для обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается движени-
ями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим работником стоит задача - 
вызвать положительное, эмоционально окрашенное отношение к его речи, умение слушать 
речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в ДОО проводится работа над простым текстом, 
параллельно с фольклорным материалом. Педагогические работники учат обучающихся со-
средотачивать внимание на рассказываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на заня-
тии тишину, не мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или сти-
хотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержанию, с мало раз-
вернутым сюжетом, в котором число действующих лиц ограничено. При работе над текстом 
педагогические работники раскрывают перед детьми смысл совершаемых персонажами дей-
ствий и поступков, вызывает правильное отношение к положительному герою и отрицатель-
ному персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо поступать правиль-
но, постепенно воспитывая у них положительные нравственные представления и черты ха-
рактера, одновременно уча обучающихся правильно выражать свои мысли и оформлять вы-
сказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной последовательно-
сти: 

- рассказывание текста детям; 
обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или пальчикового те-

атра; 
- повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или художествен-

ных иллюстраций; 
- пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 
- пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 
- пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 
- беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании обучающихся 

нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным художественным произведени-
ем. 

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

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольниками является со-
ставление и рассказывание коротких историй, связанных с яркими, запоминающимися со-
бытиями из ближайшего окружения обучающихся, из жизни семьи и группы. Составление и 
обсуждение таких историй способствует пониманию детьми причинно-следственных связей 
в жизни обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, сплачи-
вает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и игры-

драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении детьми текста. Осо-
бое значение играет игра-драматизация, которая является действием самих обучающихся. В 
такой игре ребенок связывает слово с действием, образом, учится брать на себя определен-
ную роль, действовать согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации 
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обучающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звучанием, словес-
ными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, повествованием. В этих играх ребе-
нок ставится в различные положения: то он должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать 
от другого лица. Так практически усваивается нужная форма речи, формируются коммуни-
кативные и языковые способности. 

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

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по следующему плану: 
- чтение художественного произведения педагогическим работником; 
- работа над пониманием текста; 
- повторение текста детьми одновременно с педагогическим работником; 
- повторение текста ребенком с подсказками педагогического работника (в ситуации 

визуально-тактильно контакта между ними); 
- повторение текста ребенком самостоятельно. 
Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строчкам мешает це-

лостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые стихотворные строчки долж-
ны быть простыми и образными («Са-са-са, вот летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши»), 

содержать эмоциональную окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они 
были связаны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не было 
скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание стихотворения для куклы, 
мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художественной литературы 
большую роль играет иллюстрация как основное опорное средство, позволяющее ребенку 
следить за развитием действия и понимать текст. Необходимо использовать высоко художе-
ственные, нестереотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных мане-
рах и техниках. 

Работа над восприятием художественного текста должна проводиться с детьми на про-
тяжении всех лет их пребывания в группе дошкольной образовательной ДОО, охватывать 
как организованные, так и свободные формы деятельности, согласовываться с чтением ре-
бенку в семье и на досуге. 

 

3. Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 
развитием эмоциональной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня разви-
тия восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у 
ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 
является действенным средством удовлетворения этой потребности.  

Развитие изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 
интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действи-
тельность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 
без целенаправленного коррекционного воздействия практически не овладевают изобрази-
тельной деятельностью. 

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 
привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии с педагогиче-
ским работником. Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобрази-
тельной деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружа-
ющему миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельно-
сти; формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операцион-
но-технических умений. 
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Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учителем-

дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 
Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие формированию 

изобразительной деятельности. 
Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны с занятиями 

по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим и 
развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 
правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю.  

Изобразительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по 
развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на прогулке, во время, 
предусмотренное для свободной деятельности. На начальных этапах важно демонстрировать 
детям процесс рисования, лепки, привлекать их внимание к полученному результату. Во 
время демонстрации необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изобра-
жения вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с другими 
детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно значимым для ребенка. 

 

4. Продуктивные виды деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструиро-
вание, ручной труд) 

Продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в компенсацию наруше-
ний в структуре имеющихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, 
что, в свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведения, обще-
ния и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной деятельности: 
Лепка. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для ум-
ственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельно-
сти. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваива-
ет способы передачи основных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании 
предметов у обучающихся формируются способы обследования предметов и выделение его 
формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по обсле-
дованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно воспринимаемом, а затем и в ак-
тивной речи ребенка. 

Аппликация. 
Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в осно-

ву графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навы-
ков, то есть умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения апплика-
ций также создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития 
общих интеллектуальных умений. 

 

Рисование. 
Рисование воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к миру. В ходе за-

нятий по рисованию у обучающихся развиваются восприятие, зрительно-двигательная коор-
динация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Занятия рисова-
нием формируют у обучающихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, 
удержать ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систематиче-
ские занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыс-
лом его самостоятельную деятельность. 

Конструирование 

Конструирование – важнейший вид детской деятельности в дошкольном возрасте, свя-
занный с моделированием как реально существующих, так и придуманных детьми объектов. 
В процессе конструирования ребенок овладевает моделированием пространства и отношени-
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ями, существующими между находящимися в нем предметами, у него формируется способ-
ность преобразовывать предметные отношения различными способами - надстраиванием, 
пристраиванием, комбинированием, конструированием по условиям («Построй домики для 
зайчика и ежика»), конструирование по собственному замыслу. Содержание занятий по кон-
струированию тесно связано с содержанием других разделов программы, прежде всего с со-
циальным развитием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой дея-
тельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятельности (лепкой, апплика-
цией, ручным трудом, рисованием), что отражено в примерной сетке занятий; 

Ручной труд 

Ручной труд основной задачей воспитания обучающихся на занятиях по ручному труду 
является воспитание у них эмоционально положительного отношения к собственным подел-
кам, формирование навыков и умений работы с бумагой, картоном, конструкторами, при-
родным материалом. 

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышление, мелкая и об-
щая моторика, зрительно-двигательная координация, внимание, память. Очень интенсивно 
происходит развитие речи у обучающихся - они овладевают словами, называющими орудия, 
действия с ними, материалы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает 
грамматический строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, регули-
рующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры из различного материа-
ла помогает детям познакомиться со свойствами этих материалов, развивает умение ориен-
тироваться на правильный выбор орудия, расширяет их кругозор и познавательную актив-
ность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интеллекта формируют-
ся представления о мире профессий, обучающиеся начинают узнавать людей в униформе как 
представителей разных профессий, учатся соотносить специфические орудия труда и одеж-
ды. Под влиянием педагогического работника у обучающихся формируется уважительное 
отношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессиональной дея-
тельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг профессий - воспитатель, повар, 
дворник, шофер, затем профессии родителей (законных представителей) и близких род-
ственников. Кроме знаний о труде этих людей, обучающиеся овладевают элементарными 
трудовыми навыками, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, до-
стигается единство представлений обучающихся и их трудовых навыков, к которому и необ-
ходимо стремиться в процессе трудового воспитания. Поскольку данное единство лежит в 
основе гармоничной социализации умственно отсталого ребенка. 

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

5. Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Педагогические работники создают условия для проявления у обучающихся эмоцио-
нального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре предметы декоративно-

прикладного искусства, игрушки, интересные картины, иллюстрации к произведениям дет-
ской художественной литературы. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 
сочетается с чтением потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнени-
ем народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия для эмоцио-
нального восприятия ребенком содержания художественного произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагогические работники 
организуют наблюдение за окружающей природой в разное время года, обращая внимание 
обучающихся на ее красоту, вызывая эмоциональный отклик и желание ее передать, пользу-
ясь доступными изобразительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством 
педагогического работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту цветовую 
гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны «сотворчество» с педагогическим работником, исполь-
зование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, беседы с детьми от лица того или 
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иного персонажа рождают у них живой интерес к образу, создают непринужденную обста-
новку на занятии. Обучающиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных 
композиций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия друг с 
другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать рисунок или аппли-
кацию на основе собственного замысла, реализуя в нем свои потенциальные возможности и 
реальные умения оперировать конкретными графическими образами и действия, использо-
вать «неподражательные» цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материа-
лов. 

Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственного замысла оказы-
вается нереальной задачей, особенно без специального обучения. Даже под руководством 
педагогического работника, находясь в специализированной ДОО, обучающиеся оказывают-
ся не способны создавать изображения по собственному замыслу. Поэтому эстетическое 
воспитание проводится в процессе всех видов становления изобразительной деятельности - 

лепки, аппликации, рисования. Однако в результате целенаправленного обучения на четвер-
том году пребывания в специализированной ДОО обучающиеся могут научиться создавать 
изображения сначала с использованием элементов замысла, а в последующем и по собствен-
ному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знакомство обучающихся с 
нарушением интеллекта с произведениями изобразительного искусства, формирование уме-
ний видеть прекрасное в предметах окружающей природы, жизни и быта людей. Особую 
роль в становлении эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художе-
ственного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, скульптуры, 
предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педагогический работник обращает 
внимание обучающихся на эмоциональное содержание картины, на собственное настроение, 
которое вызывает та или иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции «нравит-
ся или не нравится» к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает внимание, 
какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошкольников данной ка-
тегорией связано с художественно-декоративной деятельностью по благоустройству 
предметно-окружающей среды. Дошкольники должны принимать посильное участие в бла-
гоустройстве территории детского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в 
создании композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразительного искусства в 
жизни человека можно в ходе регулярных посещений музеев изобразительного искусства, 
выставок, при посещении архитектурных памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта первые три года 
пребывания ребенка в специализированной дошкольной образовательной ДОО пронизывает 
всю жизнь обучающихся в группе, включаясь в различные методы работы педагогических 
работников и виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются спе-
циальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического воспитания. 

 

2.4.5. Физическое развитие 

Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими технологиями и 
направлено на совершенствование функций формирующегося организма ребенка, развитие и 
коррекцию основных движений, разнообразных двигательных навыков, совершенствование 
тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучающихся в семье и 
ДОО. Содержание занятий по физическому развитию включают в себя определенные зада-
ния и упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливающие проце-
дуры, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения обучающихся движениям в ДОО признаны занятия, прово-
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димые инструктором по физической культуре (или воспитателем). В тоже время значи-
тельное место в системе физического воспитания занимают подвижные игры, которые ши-
роко применяются и на занятиях учителя-дефектолога, на других занятиях (музыка, ритмика, 
театрализованная деятельность) и в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и коррекционные зада-
чи. В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие всех основных 
движений, метание, ходьба, бег, лазанье, ползание, прыжки, а также общеразвивающие 
упражнения, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координа-
цию движений, формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Организация физического воспитания базируется на физиологических механизмах ста-
новления движений в процессе развития растущего детского организма. В ходе утренней 
гимнастики в семье и на занятиях в ДОО целесообразно предлагать детям основные виды 
движений в следующей последовательности: сначала движения на растягивание, в положе-
нии лежа, далее метание, ползание и движения в положении низкого приседа, на коленях, а 
затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазание, бег) и к подвиж-
ным играм. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на специальных 
занятиях.  

На начальном этапе обучения большое внимание уделяется общему развитию рук ре-
бенка, формированию хватания, становлению ведущей руки, согласованности действий обе-
их рук, выделению каждого пальца.  

В ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержания пальце-
вой позы, переключения с одной позы на другую, одновременному выполнению движений 
пальцами и кистями обеих рук. Эти и подобные им движения выполняются в сочетании с 
речевым сопровождением и с опорой на зрительные и тактильные образы-представления.  

Развитие всех видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит 
основой для становления типичных видов детской деятельности, является предпосылкой 
для становления устной и письменной речи, а также способствует повышению познава-
тельной активности обучающихся. 

 

Формирование представлений о здоровом образе жизни 

Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обучающихся на весь пе-
риод пребывания обучающихся в дошкольной образовательной ДОО: 

- создание условий для полноценного и всестороннего развития обучающихся на базе 
активного двигательного режима, соблюдения режима дня, совершенствования предметно-

развивающей, материально-технической и экологической среды. 
В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для здоровья обуча-

ющихся предметов, металлических игрушек, целлофановых пакетов. Все мелкие предметы 
необходимо содержать в месте, недоступном для самостоятельного пользования обучаю-
щихся. 

- укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание навыков самооб-
служивания, культурно-гигиенических навыков, привитие здоровьеукрепляющих потребно-
стей и расширение возможностей их практической реализации. 

- формирование у обучающихся представлений о физических потребностях своего ор-
ганизма, адекватных способах их удовлетворения. 

- воспитание у обучающихся практических навыков и приемов, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья в повседневной жизни. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы: 
1. «Путь к себе» 

2. «Мир моих чувств и ощущений» 

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

4. «Движение - основа жизни» 
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5. «Человек есть то, что он ест» 

6. «Советы доктора Айболита» 

7. «Здоровье - всему голова» 

Направление «Путь к себе» 

У обучающихся закрепляется образ «Я»; они учатся понимать и принимать свои физи-
ческие, умственные возможности, сильные и слабые стороны личности. Закрепляются пред-
ставления о значении культурно-гигиенических навыков в жизни человека; у них заклады-
ваются представления о целостности организма человека, о взаимосвязях в деятельности его 
систем и об их взаимоотношениях с окружающим миром. 

Ребенок познает себя через общение с окружающими людьми, наблюдение за их по-
вседневной жизнью и деятельностью. Формируя основы здоровьеразвивающих технологий, 
нужно постоянно помнить, что общение педагогического работника с детьми создает основу 
для формирования у них эталонов позитивного отношения к своему здоровью. При этом в 
ходе воспитания создаются предпосылки для адекватного реагирования на те или иные жиз-
ненные ситуации и поступки, которые либо способствуют укреплению здоровья и самочув-
ствия, либо наносят им урон. 

В ходе работы по данному направлению происходит знакомство ребенка с собой, со 
своими внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками ухода за 
своим телом. 

Направление «Мир моих чувств и ощущений» 

Обучающихся знакомят с основными средствами познания мира - зрением, слухом, 
кожной и мышечной чувствительностью, обонянием, вкусовыми ощущениями. Путем прак-
тических упражнений обучающиеся постигают особенности этих ощущений, учатся им до-
верять и использовать в повседневной практике, фиксируют в речи свои ощущения. Кроме 
того, создаются специальные ситуации для накопления индивидуального чувственного и 
эмоционального опыта, который закладывает основы представлений обучающихся о различ-
ных чувствах и их проявлениях в поведении и в отношениях с окружающими людьми. 

У обучающихся формируются представления о необходимости бережного отношения к 
органам чувств. С детьми проводятся упражнения по самомассажу, формируются у них 
навыки ухода за ушами (гигиена ушей) и кожей. 

Направление «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

При ознакомлении обучающихся с данным направлением происходит формирование 
представлений обучающихся о единстве Человека и Природы. Первоначально ознакомление 
с этим единством проводится в ходе понимания дошкольниками значимости режима дня в 
обыденной жизни как проявления биоритмов природы. Обучающиеся знакомятся и с други-
ми биоритмами - сезонными и суточными изменениями, учатся соотносить свое поведение и 
самочувствие с этими изменениями. 

В подготовительной к школе группе у дошкольников формируются представления о 
возрасте людей. Они узнают о зависимости деятельности человека от его возраста. Начинают 
понимать, что самочувствие человека зависит от правильного отношения к своему здоровью 
и от поведения человека. Такой подход является основой для формирования представлений о 
здоровом образе жизни как базовой потребности человеческого организма. 

В дальнейшем «солнце, воздух и вода» рассматриваются как факторы, оказывающие 
важнейшее влияние на жизнь и здоровье не только человека, но и всего живого на Земле. 

Солнце, свет. Их роль и влияние на жизнь, рост и развитие живых организмов. Взаимо-
связь солнца и температуры воздуха. На прогулках и в ходе занятий обучающихся знакомят 
с правилами поведения на солнце, что особенно актуально в теплое время года. Таким обра-
зом, осуществляется профилактика перегревания. Здесь же обучающихся знакомят с необхо-
димостью ухода за глазами, проводится профилактика их переутомления. Обучающиеся 
практически овладевают приемами и упражнениями для укрепления глазных мышц и разви-
тия остроты зрения. 

Воздух. Обучающиеся знакомятся с приемами правильного дыхания, овладевают навы-
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ками контроля за своим поведением с использованием дыхательных упражнений. Соблюде-
ние режима проветривания помещения, регулярные прогулки и активный отдых, сон в про-
ветриваемом помещении становится для обучающихся важным условием здорового образа 
жизни. 

Вода. Обучающиеся знакомятся с ее значением для жизни живых организмов на Земле, 
у них закрепляются представления о простейших свойствах воды и ее значении в жизни че-
ловека. Обучающиеся знакомятся с водой как со средством гигиены, закаливания и оздоров-
ления своего организма. 

Направление «Движение - основа жизни» 

Содержание работы посвящено формированию у обучающихся представлений о значе-
нии двигательной активности в жизни человека. Обучающиеся знакомятся со своими инди-
видуальными параметрами физического развития и роста. Они учатся замерять свой рост, 
оценивать свою силу, ловкость, скорость передвижения, выносливость при физических 
нагрузках. В процессе занятий дошкольники знакомятся с ролью подвижных игр в повыше-
нии работоспособности, в снятии напряжения и усталости; овладевают комплексами упраж-
нений для физкультминуток на занятиях, для утренней гимнастики. 

Направление «Человек есть то, что он ест» 

Педагогическая работа, связанная с «Человек есть то, что он ест» посвящена формиро-
ванию у обучающихся представлений о полноценном, сбалансированном и здоровом пита-
нии. Обучающиеся знакомятся с полезными для здоровья человека продуктами и с их каче-
ственным выбором. Они постигают в общих чертах особенности процесса пищеварения, 
культуры питания и поведения за столом. 

У дошкольников формируются навыки ухода за своими зубами, их учат, как надо пра-
вильно чистить зубы, беречь их, своевременно обращаться к врачу. У обучающихся закла-
дываются представления о связи здорового и полноценного питания со здоровыми зубами и 
деснами, органами пищеварения. 

Направление «Советы доктора Айболита» 

Работа посвящена формированию у обучающихся представлений о возможностях тра-
диционного, лекарственного и нетрадиционного оздоровления и лечения организма. Обуча-
ющихся знакомят со случаями и жизненными ситуациями, в которых необходимо обращение 
к врачу, овладевают приемами элементарной медицинской помощи. 

Детям рассказывают о случаях, в которых возникает угроза здоровью: высокая темпе-
ратура, сильный кашель, пищевое отравление, травма, боль в различных частях тела. У обу-
чающихся формируются представления о своих правильных действиях в проблемных, жиз-
ненных ситуациях: вызов скорой помощи, обращение за помощью к другому человеку, необ-
ходимость сделать прививку или укол, лечение зубов, прием лекарства, полоскание горла и 
другое. 

В этом же направлении проводится работа по профилактике простудных заболеваний у 
обучающихся. 

Направление «Здоровье - всему голова» 

Работа направлена на закрепление у обучающихся представлений о здоровье и здоро-
вом образе жизни как об одной из важнейших, жизненных ценностей человека. Обсуждают-
ся условия поддержания своего организма в активном, здоровом состоянии, формируются 
установки на порицание вредных привычек (переедание, алкоголь, курение, токсикомания), 
наносящих урон здоровью и развитию организма. 

У обучающихся закрепляются навыки безопасного поведения на дорогах, во дворе, на 
пешеходных переходах, формируются представления о правильном поведении в экстремаль-
ных ситуациях: при встрече с чужим человеком, с незнакомым животным, во время пожара, 
наводнения, большого скопления людей. 

Содержание работы в ДОО направлено на совершенствование духовного развития обу-
чающихся, укрепление их физического здоровья и создание условий для обеспечения базо-
вых человеческих потребностей, создание им индивидуального психологического комфорта.  
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В целом, у дошкольников формируется стойкая установка на здоровый образ жизни и 
овладение правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адап-
тированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа вос-
питания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспита-
ния на основе требований Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с УО (ИН) в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеа-
ла, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-
ление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конститу-
ционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базо-
выми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направле-
ния для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образова-
тельных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 
при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном об-
ществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребѐнком, они должны найти свое отражение 
в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления вос-

питания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспи-

тания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, допол-

няет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образователь-
ной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержа-
тельный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с УО 
(ИН) и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей рос-
сийского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработан-

ных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовы-

ми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представ-

лениях о добре и зле, должном и недопустимом; 
2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектиро-

вания и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с УО (ИН). 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребѐнка личност-
ной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 
ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспита-
ния. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравственных 
качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой 
родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 
ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чув-
ства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ 
уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 
наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, се-
мье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (пред-
полагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой ро-
дины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-
лучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направ-
ленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в даль-
нейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 
другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
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В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных от-
ношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 
ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без гра-
мотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 
инициатива ребѐнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком мораль-
ных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - ува-
жение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 
поведения усваиваются ребѐнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений, формированием навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 
Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все сто-

роны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умствен-
ных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и ду-
ховно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 
знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отно-
шения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыка-
ми и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направ-
ления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здо-
ровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и 
здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудово-

му усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для ре-
шения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепен-
но приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполне-
нии трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного 
отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружаю-

щей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 
творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоци-
ональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 
внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его ду-
ховный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 
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чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художествен-
ного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-
сти, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 
окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, со-
творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 
расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-
можность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лич-
ности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 
поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-
мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 
к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

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

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с УО (ИН). 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, пред-
ставленных в виде обобщенных портретов ребенка с УО (ИН) к концу раннего и дошкольно-
го возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии раз-
вития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармо-
ничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соот-
ветствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы до-
школьного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-
альными достижениями обучающихся». 
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1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с УО (ИН) 
младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Таблица. 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

с неярко выраженной умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  
природа 

Проявляющий привязанность к родите-
лям (законным представителям), интерес к 
окружающему миру 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Откликающийся на свое имя; использу-
ющий коммуникативные средства обще-
ния с педагогическим работником (жесты, 
слова: «привет, пока, на, дай»); 

проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними в ситуации, организованной педаго-
гическим работником; 

доброжелательный, испытывающий 
чувство удовольствия в случае одобрения 
и чувство огорчения в случае неодобрения 
со стороны родителей (законных предста-
вителей), педагогических работников 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру, активность в общении и деятельно-
сти; знающий назначение бытовых пред-
метов (ложки, расчѐски, карандаша) и 
умеющий пользоваться ими 

4 Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье Владеющий простейшими навыками са-
мообслуживания (ест ложкой), стремя-
щийся к опрятности и самостоятельности 

5 Трудовое Труд Знающий назначение бытовых предме-
тов (ложки, расчѐски, карандаша) и умею-
щий пользоваться ими; 

стремящийся на доступном уровне под-
держивать элементарный порядок в окру-
жающей обстановке; 

стремящийся подражать педагогическо-
му работнику в доступных действиях. 

6 Этико-эстетическое Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте; 
проявляющий интерес к продуктивным 
видами деятельности 
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Таблица. 
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

с выраженной умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 

 

№ 

п/п 

Направление  
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  
природа 

Проявляющий привязанность к родите-
лям (законным представителям), педагоги-
ческим работником 

2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий интерес к взаимодействию 
с новым педагогическим работником в про-
цессе эмоционального общения и предмет-
но-игровых действий; 

Понимающий и использующий отдель-
ные жесты и слова, вступая в контакт с зна-
комыми педагогическим работником; про-
являющий адекватные реакции в процессе 
занятий: переключается с одного вида дей-
ствий на другие, от одного места проведе-
ния занятия к другому (от занятия в игровой 
зоне к занятиям в учебной зоне и музыкаль-
ном зале) 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 
миру 

4 Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Проявляющий адекватные реакции в про-
цессе выполнения режимных моментов: 
приема пищи, умывания 

5 Трудовое Труд Использующий ложку во время приема 
пищи 

6 Этико-эстетическое Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, яр-
ким игрушкам, предметам, изображением 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольно-
го возраста (до 8 лет) с интеллектуальными нарушениями. 

 

Таблица. 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 с легкой умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) 
 

№ 

п/п 

Направление  
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  
природа 

Любящий свою малую родину и имею-
щий представление о своей стране, испыты-
вающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Адекватно ведущий себя в знакомой и не-
знакомой ситуации (здоровается при встре-
че с педагогическим работником и другими 
детьми, прощается при расставании, благо-
дарит за услугу, за подарок, угощение); 

пользующийся при этом невербальными 
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и вербальными средствами общения; 
проявляющий доброжелательное отно-

шение к знакомым незнакомым людям; да-
ющий элементарную оценку своих поступ-
ков и действий; 

адекватно реагирующий на доброжела-
тельное и недоброжелательное отношение к 
себе со стороны окружающих; 

дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работ-
ником и другими детьми на основе общих 
интересов и дел. 

Может быть партнером в игре и в сов-
местной деятельности со знакомыми деть-
ми, обращается к ним с просьбами и пред-
ложениями о совместной игре или практи-
ческой деятельности 

3 Познавательное Знания Проявляющий интерес к познавательным 
задачам (производит анализ проблемно-

практической задачи; выполняет анализ 
наглядно-образных задач; называет основ-
ные цвета и формы); 

проявляющий активность, самостоятель-
ность в познавательной, игровой, коммуни-
кативной и продуктивных видах деятельно-
сти и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе тради-
ционных ценностей российского общества. 

4 Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремящийся со-
блюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

5 Трудовое Труд Положительно относящийся к труду пе-
дагогических работников и к результатам 
своего труда; 

проявляющий трудолюбие при выполне-
нии поручений и в самостоятельной дея-
тельности. 

6 Этико-эстетическое Культура  
и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, ис-
кусстве, стремящийся к отображению пре-
красного в продуктивных видах деятельно-
сти. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

№ 
п/п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  
природа 

Испытывающий чувство привязанности к 
родному дому, семье, близким и знакомым 
людям 

2 Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Умеющий адекватно вести себя в знако-
мой ситуации (здоровается при встрече с 
педагогическим работником и другими 
детьми, прощается при расставании, благо-
дарит за услугу, за подарок, угощение, 
пользуется при этом невербальными и (или) 
вербальными средствами общения); 

адекватно реагирующий на доброжела-
тельное и недоброжелательное отношение к 
себе со стороны окружающих; 

проявляющий доброжелательное отно-
шение к знакомым людям; 

сотрудничающий с новым педагогиче-
ским работником в знакомой игровой ситу-
ации, проявляет интерес к взаимодействию 
с другими детьми, в ситуации, организован-
ной педагогическим работником, самостоя-
тельно участвует в знакомых музыкальных 
и подвижных играх 

3 Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и деятель-
ности 

4 Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье Частично владеющий основными навы-
ками личной гигиены 

5 Трудовое Труд Проявляющий некоторую самостоятель-
ность в быту, владеющий основными куль-
турно-гигиеническими навыками; 

положительно относящийся к труду педа-
гогических работников и к результатам его 
труда; 

положительно реагирующий на просьбу 
педагогического работника выполнить эле-
ментарное трудовое поручение 

6 Этико- 

эстетическое 

Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, яр-
ким игрушкам, предметам, изображениям 

 

Таблица. 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

с тяжелой степенью интеллектуального нарушения 

 

№п/
п 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина,  
природа 

Проявляющий привязанности близким и 
знакомым людям 
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2 Социальное Человек,  
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Действующий по элементарным прави-
лам в знакомой обстановке (здоровается при 
встрече с педагогическим работником и 
другими детьми, прощается при расстава-
нии, пользуется при этом невербальными 
средствами общения (взгляд в глаза, протя-
гивать руку) 

3 Познавательное Знания Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и деятель-
ности 

4 Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслу-
живанию самостоятельно или с помощью 
педагогического работника.  

Стремящийся быть опрятным.  
Проявляющий интерес к физической ак-

тивности.  
Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ДОО, на природе 

5 Трудовое Труд Владеет элементарными навыками в бы-
ту. Стремящийся помогать педагогическому 
работнику в доступных действиях 

6 Этико-эстетическое Культура  
и красота 

Эмоционально отзывчивый к музыке, яр-
ким игрушкам, предметам, изображениям 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО. 
Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и дет-
ско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это еѐ необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образова-

тельных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультур-
ного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, еѐ миссия - разностороннее развитие ребѐнка в пе-
риод дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 
Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам дошколь-
ного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания свое-
го образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), со-

трудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус-
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-
ность. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах созда-
ния максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объедине-
ния усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО (учи-
тывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 
человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит про-
цесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 
возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традици-
онным ценностям российского общества.  
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Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 
- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к окружа-

ющему миру, другим людям, себе; 
- условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в соот-

ветствии с традиционными ценностями российского общества; 
- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимо-

действия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 
детское сообщество. 
 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на разделя-
емых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной дея-
тельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 
педагог - дети,  
родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  
педагог - родители (законные представители). 
Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между пе-
дагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотруд-
никами ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены в 
основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, чтобы: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориен-

тиров, норм общения и поведения; 
- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 
- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к забо-
левшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-
ность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-
чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрос-
лых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели раз-
вития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 
воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в ДОО 
сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 
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способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и полноцен-
ного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством и 
сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как к 
полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участни-
ков общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вно-
сят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-
ственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии эффектив-
ной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 
участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 
занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых пси-
холого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формированию 
единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает способы обществен-
ного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки пове-
дения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям ду-
ха доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-
ставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 
детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 
нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 
и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 
обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
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Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с УО (ИН) 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 
Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 
п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудни-
чество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 
- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 
- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 
- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России; 
- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 
- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общитель-

ности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной пози-
ции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-
зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-
тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 
«Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности; 
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 
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Это предполагает: 
- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 
- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 
2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красо-
та», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различ-

ным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 
произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 
особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, ше-
деврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «При-
рода», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 
- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и фи-

зической культуре; 
- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, инте-

реса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 
гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 
 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чув-
ства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 
в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежно-
сти к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-
ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-
ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания един-
ства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 
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Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого 
понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом; 
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 
- организация экскурсий, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения 
к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обще-
стве. 

Задачи: 
- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с деть-

ми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 
литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятель-
ности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 
- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и дет-
ских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире про-
фессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 
обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, тра-

диционных народных игр и пр.; 
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
- разработка и реализация проектов; 
- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 
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- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных ви-
дах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
- организация коллективных проектов заботы и помощи; 
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 
- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспита-

ния. 
2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 
Задачи: 
- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 
- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обуча-

ющихся с УО (ИН) (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор-
мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 
физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоро-

вья и безопасного образа жизни; 
- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворо-

вых игр на территории детского сада; 
- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
- введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с УО (ИН) навыков поведения во время приема пищи; 
- формирование у ребенка с УО (ИН) представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 
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- формирование у ребенка с УО (ИН) привычки следить за своим внешним видом; 
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с УО (ИН) в игру. 
Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с УО (ИН) понимание того, что чи-
стота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 
социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с УО (ИН) в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-
вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодич-
ностью, ребенок с УО (ИН) вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они стано-
вятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с УО (ИН) культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 
Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи: 
- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положитель-

ного отношения к их труду; 
- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-
ния; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному до-
школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 
задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 
труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны 
стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное вос-
питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, педагогов, сверстников); 
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 
- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в 

т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возраста; 
- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
- подготовка и реализации проектов; 
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
- другое. 
2.5.6.Этико-эстетическое воспитание 
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Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей 
к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления созда-
вать прекрасное.  

Задачи: 
- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 
- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности; 
- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 
Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-
нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является де-
лом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре по-
ведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 
представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосре-
доточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-
стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-
ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-
ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выпол-
нять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 
убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 
и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения; 
- другое. 
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2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с УО 
(ИН) обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные ви-
ды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее ре-
ализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-
струментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и 
способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-
тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-
щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста стро-

ится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультур-
ного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 
(законных представителей): 

Виды и формы деятельности: 
- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и социализа-
ции их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей по 
вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для сов-
местного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для получения 
представления об образовательном процессе в ДОО; 

- размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам вос-
питания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 
- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, соревно-

ваниях, спектаклях, праздниках и др.; 
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых обсуждаются интересу-
ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с 
УО (ИН) дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и со-
трудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
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отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится воспитательная работа. 
2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно воз-
никшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивиду-
альная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруп-
пами детей, с каждым ребѐнком. 

События ДОО включают: 
- проекты воспитательной направленности; 
- праздники; 
- общие дела; 
- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 
- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
- свободную игру; 
- свободную деятельность детей. 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению АОП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребѐнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных ситуа-
циях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рас-

сказов из личного опыта; 
- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочи-

нение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороли-

ков, презентаций, мультфильмов; 
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, дет-

ских поделок и тому подобное), 
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посеще-

ние спектаклей, выставок; 
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педаго-

га, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 
поощряющий взгляд). 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды преду-
сматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образова-
тельных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном про-
цессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способствую-
щие повышению ее воспитательного потенциала: 
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- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенно-

сти социокультурных условий, в которых находится ДОО; 
- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 
деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необхо-
димость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а также 
отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здоровья, 
раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции отече-
ственных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответ-
ствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 
подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  
- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприя-

тий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные ме-
роприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-
полнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций 
воспитательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разраба-
тываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-

партнерами. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Представлены решения на уровне ДОО по разделению функционала, связанного с ор-
ганизацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения квалифи-
кации педагогических работников Организации по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с УО (ИН). 
Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения спе-

циалистов других организаций (образовательных, социальных). 
 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы  
1. Решения о внесении изменений в должностные инструкции педагогов по вопросам 

воспитательной деятельности; 
2. Договорные отношения о сетевой форме организации образовательного процесса; 



 

120 

3. Договорные отношения о сотрудничестве с социальными партнерами; 
4. Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

утверждением рабочей программы воспитания; 
Методическое обеспечение программы: 
1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руко-

водство по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, се-
мьи и воспитания Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 
1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 
1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 
1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 
1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 
Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на плат-

форме институтвоспитания.рф (на 17.01.2023 г. доступно 5 материалов). 
 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных ре-
зультатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации 
обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивиду-
альных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультур-
ных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 
(должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится 
как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обес-
печивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского со-
общества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уни-
кальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответствен-
ности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, при-
обретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 
детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечи-
вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает ак-
тивность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 
дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обес-
печивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный 
опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 
обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллек-
тиве детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном 
образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельно-

сти; 
- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ 

 В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет»  
 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе 

содержательных линий культурных  практик: 
«Духовно-нравственная культурная практика» 

«Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

«Культурная практика игры и общения» 

«Культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда» 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка с составляющими культурных практик (область 
социально-коммуникативного развития). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»» 

Составляющая 
культурной практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ранний возраст 

Ребенок в игре воссоздает ситуации, образы других людей и самого себя 

Социальная си-
туация и ведущий вид 
деятельности 

1–3 лет: новая социальная ситуация развития, поскольку на этом этапе ее жиз-
ни ведущей становится предметно-манипулятивная деятельность, которая 

Заменяет эмоциональное общение со взрослым. Ребенок достигает уровня, ко-
торый позволяет ему 

Быть подготовленным к социальному общению. 
Формула социальной ситуации развития: «ребенок – предмет – взрослый» 

Ведущий вид деятельности: предметно-манипулятивная деятельность. 
Объект деятельности: предмет. Контакт со взрослым опосредован предметом 

и действием с ним 

Эмоционально 
чувственная составля-
ющая 

18мес:  включает в свою символическую игру другого человека 

К трем годам у ребенка имеются все виды эмоций, которые переживают 
взрослые 

Деятельностная 
составляющая 

ищет спрятанные предметы, играет в более сложные игры 

12мес:начинаетиграть сам, символически изображая знакомые действия 

«пьет», «ест», «спит» 

Когнитивная 
(познавательная) со-
ставляющая 

18мес: имитирует знакомые действия  взрослых 

 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими куль-
турных практик (область социально-коммуникативного развития) 

Составля-
ющая культурной 
практики 

Психофизические особенности ребенка 

Ребенок в 
игре воссоздает 
ситуации, образы 
других людей и 
самого себя 

 

Социаль-
ная ситуация и 
ведущий вид дея-

Ведущий вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. 
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тельности 

Эмоцио-
нально-чув-

ственная состав-
ляющая 

Средний возраст (4 года) 
У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции 

(например: радости или грусти). Основной вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. 
Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 минут). Для игры 
пока использует 2-3 предмета, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимо-
действии с партнером, быстро утомляется, любое изменение обстановки способно от-
влечь внимание. 

Старший возраст (5 лет) 
Дети способны назвать эмоцию, однако определение эмоции получается нечет-

ким. 
Может подчиняться принятым правилам, хотя предпочитает действовать в рам-

ках игры согласно своим представлениям. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Начинают выделять элементы выражения эмоций (например: глаза). 
Постепенный переход от сюжетно-ролевой игры к учебной деятельности. 

Деятель-
ностная 

составля-
ющая 

Средний возраст (4 года) 
Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют навыки самооб-

служивания Действия ребенка в основном непроизвольны, что связано с недостаточным 
самосознанием. 

Старший возраст (5 лет) 
Могут застегивать пуговицы, молнии, завязывать шнурки. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Постепенно старший дошкольник начинает понимать, что такое добро и зло, и с 

этих позиций оценивать поведение окружающих людей и свои поступки. 
Старые интересы, мотивы теряют свою актуальность. 

Когнитив-
ная (познава-

тельная) составля-
ющая 

Средний возраст (4 года) 
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 
Старший возраст (5 лет) 
Могут разрезать ножом мягкую пищу. 
Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 
Способны завязать узел, учатся завязывать шнурки. 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
Проявления гуманности в отношениях со взрослыми сверстниками; 
разговора с ребенком о его семье, о том, что ему нравится/не нравится делать в семье; 
проявления индивидуального внимания каждой семье (время прихода и ухода): ласковое приветствие, 

одобрение, заинтересованный вопрос и т. п. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
овладения навыками элементарного самообслуживания (ребенок сам ест, сам пытается надеть обувь и 

др.), получения удовольствия от самообслуживания («Я сам»); 
обеспечения физической и психологической безопасности ребенка, как в помещении, так и на прогул-

ке; 
привлечения внимания ребенка к эмоциональным состояниям друг друга, собственным примером и 

предложениями побуждая ребенка к проявлениям радости, сочувствия, жалости; 
освоения ребенком правил поведения, способствующим сохранению эмоционального, психологическо-

го здоровья; 
освоения способов обращения ребенка за помощью, если это необходимо; 
разрешения конфликтов между детьми в мягкой форме, без насилия и окриков, путем переключения 

внимания детей на другие виды деятельности или предметы. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
проявления самостоятельности в трудовом и игровом поведении; 
проявления настойчивости в достижении результата своих двигательных действий; 
проявления эмоциональной вовлеченности в предметную деятельность; 
проявления радости при достижении желаемого результата и положительных эмоций при выполнении 

различных действий (рисовать, танцевать, лепить, вырезать и пр.). 
освоения способов общения (приветствия, прощания, обращения с просьбой, поменяться игрушкой с 
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другим ребенком и др.); 
развития и поддержки потребности, инициативы ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремления слушать и слышать взрослого; 
объяснения значимости и необходимости выполнения просьб взрослого, доступных для выполнения 

ребенком. 
«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
проявления ребенком отзывчивости, сочувствия в отношении к животным, растениям, окружающему 

миру; 
проявления собственной инициативы в установлении эмоциональных контактов с ребенком (ласково 

обращаются к нему, называют по имени, поддерживают ребенка при переживании им дискомфорта); 
поощрения чуткого отношения к сверстнику, обращая внимание на эмоциональное состояние другого 

ребенка и предлагая соответствующие способы поведения; 
установления доброжелательных отношений между детьми; побуждения ребенка пожалеть другого че-

ловека (взрослого или сверстника), если он огорчен, расстроен, обижен; 
поддержки и поощрения в ребенке каждого проявления сочувствия, доброжелательности, дружелюбия; 

поощрения общения, способствующего возникновению взаимной симпатии детей друг к другу; 
поддержки высокой самооценки ребенка, которая эмоционально окрашена, связана с его стремлением 

нравиться взрослым, быть хорошим; положительно оценивать поступки и действия ребенка (избегая отрица-
тельных оценок); 

поддержки стремления ребенка оказать помощь другому; 
проявления настойчивости в достижении результата своих действий без помощи взрослого, чувства 

гордости за себя. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: проявления и развития самостоятельности ребенка в деятельности и 
общении в семье; 

проявления ребенком произвольного поведения при взаимодействии с членами семьи; 
развитие чувств и желаний, которые побуждают учитывать интересы близких родных, и поступать в 

соответствии с требованиями взрослых; 
побуждения ребенка говорить о близких «моя мама», «мой папа»и т. п., говорить о себе в первом лице 

«я играю», «я гуляю» и т. п.; 
побуждения ребенка наблюдать за действиями мамы, папы и других близких людей, поддержки жела-

ния, по мере возможности, принять участие в бытовых делах семьи; 
знакомства ребенка с самим собой, обращая внимание ребенка на все, что он делает сам, помогая маме; 

рассказывая ему, что и для чего он делает (например, приносит и раскладывает ложки, салфетки и пр., убирает 
и моет игрушки и пр.). 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
произвольного овладения своим телом при совершении целенаправленных движений и действий (пол-

зет, идет, бежит, принимает разнообразные позы, свойственные взрослым; 
выполнения социально одобряемых норм поведения, связанных с аккуратностью, сдерживанием агрес-

сивности, послушанием (не толкаться, не обижать сверстников); 
проявления эмоционально-практического, безопасного для здоровья взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
привлечения внимания ребенка к его внешнему виду, деликатно побуждая пользоваться носовым плат-

ком, устранять непорядок в одежде, прическе; приветствия того, когда сам ребенок радуется своей чистой 
одежде, аккуратной прическе и испытывает чувство брезгливости от загрязненной одежды, непричесанных во-
лос, сам охотно обращается к взрослому с просьбой помочь устранить эти недостатки; 

обеспечения возникновения у ребенка ощущения безопасности и уверенности в психологически ком-
фортной для него среде. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
овладения функциональными действиями с предметами на основе подражания(шапка надевается на 

голову, ложка нужна, чтобы кушать); 
проявления интереса к выполнению действий с предметами как орудиями игры и жизнедеятельности; 
выработки привычки упорядочивания действия на основе их систематического повторения (складывать 

игрушки перед сном, мыть руки и др.); 
освоения способов общения с другими детьми и взрослыми (назвать свое имя, показать игрушку, по-

благодарить и др.); 
ориентировки на инструкции взрослого, согласования своего поведения с действиями окружающих 

взрослых, других детей; 
привлечения внимания ребенка к его внешнему виду, деликатно побуждая пользоваться носовым плат-
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ком, устранять непорядок в одежде, прическе; приветствия того, когда сам ребенок радуется своей чистой 
одежде, аккуратной прическе и испытывает чувство брезгливости от загрязненной одежды, непричесанных во-
лос, сам охотно обращается к взрослому с просьбой помочь устранить эти недостатки; 

побуждения ребенка к игровым действиям, игре с другими (взрослыми, детьми), поддерживая положи-
тельные эмоции ребенка от совместной игры (игры рядом, вместе); 

поддержки стремления ребенка к самостоятельности (хвалить за по- пытки что-то сделать, ненавязчиво 
поправлять ошибки), формируя у ребенка уверенность в собственных силах; 

привлечения ребенка к посильному участию в жизни группы (выполнять поручения взрослого, помо-
гать взрослым и сверстникам); 

побуждения ребенка следовать правилам этикета демонстрируемым взрослым своим примером (гово-
рить «спасибо» за помощь, за подарок, после приема пищи, если нечаянно причинил кому-то неприятность; 
спрашивать разрешения, если хочется присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку). 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
проявления ребенком сочувствия, радости, желания поделиться игрушкой, сладостями со взрослыми и 

сверстниками; 
проявления у ребенка доброжелательности, готовности прийти на помощь показом своего поведения, 

демонстрацией способов конструктивного взаимодействия; 

появления потребности делится с товарищами предметами (игрушками, сладостями и т. д.); 
соблюдения правил элементарной вежливости (говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»); 
совершения социально одобряемых взрослым поступков; 
появления потребности обращаться за помощью и оценкой своих действий; 
возможности перестраивания своего поведения в зависимости от поведения взрослого. 
проявления настойчивости и самостоятельности при достижении цели с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого малыша (не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные действия для ма-
лыша, не выполнять за ребенка то, что он может сделать сам). 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: разговора с ребенком о семье, родителях, домашних делах взрослых, 
воспитателе, о самом ребенке, событиях в его жизни, любимых игрушках, играх; 

Познания содержания социальных ролей членов семьи («мама», «папа»); 
Привлечения внимания ребенка к особенностям внешнего вида мамы, папы, других детей; 
развития у ребенка представления о себе, описывая в общении с ним его действия, поступки; 
поддержки удовольствия от первых успехов и самостоятельных усилий; 
поощрения ребенка высказывать свои мысли, чувства к маме, близким родственникам. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
формирования представления о том, что допустимо, а что недопустимо во взаимодействии с другим 

человеком (ребенком, взрослым). 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
овладения ребенком знаний назначения основных бытовых предметов, окружающих предметов и иг-

рушек правил действия с ними; 
обозначения ребенком словами разных видов деятельности (рисовать, лепить, строить и пр.),трудовых 

действий (строю, мою, стираю платье кукле, варю суп и пр.); 
познания содержания некоторых социальных ролей(«доктор», «продавец» и пр.); 
обозначения словами действий, которые ему хочется сделать (слушать сказку, рисовать, лепить, играть 

в конструктор и пр.); 
организации наблюдения за поведением взрослых, сверстников, старших детей, комментирования их 

действий для обогащения жизненного опыта; 
обогащения внеситуативного опыта ребенка: чтение книг, рассматривание и обсуждение картинок, 

рассказ историй из жизни взрослых, других детей и т. п. 
«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
понимания детьми содержания понятий «можно», «нельзя», «плохой», «хороший»; 
освоения норм поведения связанных с аккуратностью, сдерживанием агрессивности, послушанием (не 

толкаться, не обижать сверстников); 
подведения детей к пониманию своей половой принадлежности, называния друг друга по имени, раз-

личения мальчика и девочки по внешним признакам (прическе, одежде), имени, предпочтению игрушек и т. п.; 
рассматривания себя в зеркале, особенностей своего внешнего вида, прически, деталей одежды; 
развития у ребенка представления о себе, описывая в общении с ним его действия, поступки. 
 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 
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Под культурой безопасности жизнедеятельности ребенка понимается осознанное отношение к жизни и 
здоровью человека, умения оберегать, поддерживать свою жизнь и здоровье, адекватное поведение в различ-
ных жизненных ситуациях на основе совокупности знаний о безопасности жизнедеятельности человека, нормах 
и правилах безопасного поведения. 

 

Задачи образовательной деятельности 

Способствовать приобретению опыта положительных контактов со сверстниками, на основе правил и 
норм поведения, связанных с сдерживанием агрессивности, послушанием, дисциплинированностью, организо-
ванностью, потребностью выполнять просьбы взрослого. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для ребенка ситуаци-
ям. 

Способствовать приобретению опыта правильного и безопасного обращения с опасными предметами. 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
Содействия формированию чувства безопасности рядом с близкими взрослыми. 
Зарождения представлений о ценностных ориентирах в семье, таких как «можно», «нельзя», «опасно». 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
Обеспечения эмоционального благополучия ребенка, проявлением тепла и ласки; 
Поддержания и развития положительного отношения ребенка к себе; 
Зарождение представлений о ценностных ориентирах, таких как «можно», «нельзя», «опасно» для здо-

ровья на улице, в группе и т.д. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
Приобщения ребенка к пониманию и выполнению возможных правил безопасного поведения. 
«Социальная солидарность» 

 Взрослые создают условия для: 
проявления ребенком эмоциональной отзывчивости, сопереживания в организации безопасного пове-

дения; 
поддержки ребенка в выборе им безопасных способов действия, деятельности и поведения, связанных 

с проявлением активности, проявления себя как субъекта действия, деятельности, поведения. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: атмосферы психологического комфорта, содействия развитию у ребен-
ка чувства защищенности, уверенности, безопасности. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
исключения разных форм травматизма ребенка. 
освоения ребенком элементарных правил поведения, способствующих сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
дифференциации опасных и безопасных ситуаций на опыте действия, сюжетов, проблемных ситуаций, 

рассматриваемых картинок; 
воспитания осторожного отношения к незнакомым животным (собака, кошка, не подходить, не гла-

дить, не дразнить и т. п.),растениям (не рвать, не брать в рот и пр.); 
понимания отличительных признаков, назначении специальных видов транспорта («скорая помощь», 

пожарная машина и пр.). 
«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка навыков поведения, позволяющих ему обратиться в нужный момент за помо-

щью к взрослому; 
поддержки у ребенка положительного эмоционального настроя; содействия доброжелательным отно-

шениям между детьми, обеспечивая особое внимание ослабленному ребенку, с нарушением поведения, при- 

шедшим после длительного отпуска или болезни, вновь поступившим в детский сад. 
формирования норм и навыков поведения со сверстниками на основе сопереживания (нельзя обижать 

других детей, драться, детям больно). 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
знакомства с нормами и правилами безопасного поведения, принятых в семье. 
«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 
знакомства детей с правилами поведения в конкретных опасных ситуациях; 
введения слова «опасно», более точно обозначающего существо запрета, дифференцирующее его отли-

чие от другого «нельзя»; 
соотнесения с конкретными ситуациями слова «опасно». 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
усвоения и актуализации связи между опасным/безопасным предметом и его словесным обозначением; 
введения слова «опасно», более точно обозначающего существо запрета, дифференцирующее его отли-

чие от другого «нельзя». 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
эмоциональной подачи слова «опасно», совмещения с профилактическими объяснениями, коммента-

риями уже свершившегося опасного поведения, применения иллюстративного материала и т. д., позволяющих 
ребенку постепенно усвоить его суть и соотносить с конкретными ситуациями; 

знакомства с нормами безопасного игрового взаимодействия и общения со сверстниками. 
Содержательна линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Задачи образовательной деятельности 

Содействовать осознанию выполнения культурно-гигиенических навыков и самообслуживания для со-
хранения своего здоровья и жизни. 

Организовывать совместно-разделенную деятельность по самообслуживанию и общественно-

полезному труду с большей долей самостоятельности ребенка, расширяя ее диапазон, создавая условия для по-
вышения еѐ качества. 

Воспитывать социально-ценностное отношение ребенка к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. 

Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, мелкой мо-
торики, совершенствование зрительно-двигательной координации ребенка. 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 

поддержки ребенка в стремлении помочь маме (налить сок, принести хлеб, положить сыр на хлеб, про-
тереть пыль, положить кусочек сахара в чай и т. п.) выражает желание родителям; 

приобретения опыта выражения просьб и желаний родителям; 
приобретения опыта сочувствия близким людям. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
приобретения опыта координации зрения, руки; 
приобретения опыта обращения к взрослому с просьбой оказать по- мощь в выполнении культурно-

гигиенических процедур, самообслуживании, действий с элементарными бытовыми предметами; 
выражения радости от процесса выполнения движений; 
проявления положительного эмоционального отношения к двигательной деятельности, выполнению 

культурно-гигиенических процедур, самообслуживанию, действий с элементарными бытовыми предметами. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
поддержки стремления ребенка действовать самому, развития потребности к самостоятельности в тру-

довых действиях («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!», «Я помог!»); 
проявления положительного эмоционального отношения ребенка к управлению своим поведением, 

действием на основе элементарных правил: собирать, ставить игрушки на место, определенное им в комнате; 
поощрения стремления следовать образцам действий взрослого (не требуя точного их воспроизведе-

ния, не ограничивая собственную инициативу, изобретательность ребенка), старания и настойчивости в про-
цессе выполнения; 

поддержки чувства удовлетворения от самостоятельного обслуживания себя, одобрения действий, при-
ведших к желаемому результату. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
поддержки и поощрения эмоциональной вовлеченности в трудовое действие; 
обеспечения чувства удовлетворения ребенка от совместных со взрослым элементарных трудовых дей-

ствий с постепенным расширением ассортимента используемых предметов и действий, созданием специальных 
развивающих ситуаций, с учетом его актуального и потенциального уровня развития, его психического и физи-
ческого состояния, сиюминутного настроения; 

получения ребенком удовольствия от самообслуживания(«я сам»); 
стремления ребенком управлять своим телом. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 
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Взрослые создают условия для: 
поддержки стремления ребенка наблюдать и помогать по мере сил маме и другим близким родствен-

никам в их трудовых действиях; 
поддержки стремления ребенка охотно выполнять просьбы членов семьи по соблюдению норм бытово-

го поведения. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
поддержки стремления ребенка самостоятельно приводить себя в порядок, пользоваться индивидуаль-

ными предметами (горшком, салфеткой, носовым платком, расческой и т. п.); 
поддержки самостоятельности при выполнении элементарных сани- тарно-гигиенических процедур и 

использовании бытовых предметов; 
освоения навыков самообслуживания (действий снимать, надевать, обувать, расстѐгивать и т. д.); 
повторения движений при выполнении действий по образцу взрослого. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
оказания помощи ребенку в выполнении действий по самообслуживанию, предоставляя ему самому 

сделать ту часть, которая под силу ребенку (совместно разделенные действия, совместно-разделенная деятель-
ность); 

привлечения ребенка к элементарному общественно-полезному труду (доступные ребенку поручения: 
принести, разложить, положить ит. п.), опираясь на его потребность в подражании взрослому; 

участия ребенка в поддержании порядка в игровой комнате (уголке). 
поддержки интереса к кукле как заместителю человека и по отношению к ней совершения простейших 

трудовых действий; 
поддержки и удержания интереса к выбранному, определенному виду общественно-полезного труда; 
предоставления ребенку кратковременной помощи в трудовых действиях (поправляют захват инстру-

мента, дают недостающий материал ит. п.), позволяющей ему перейти на следующий уровень функционирова-
ния. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
появления потребности делится с товарищами предметами; 
готовности ребенка обслуживать себя самому; 
появления потребности бережно обращаться с вещами и игрушками; 
установления контактов со сверстниками на основе общих действий с предметами. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
развития элементарных представлений ребенка о содержании некоторых социальных ролей («мама», 

«папа», «бабушка» и др.); 
поощрения интереса ребенка к деятельности взрослых (мамы, папы и др. родственников), обращая 

внимание на то, что и как они делают, зачем выполняют те или иные действия. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
появления представлений ребенка об опрятности (помыть руки, почистить зубы и т. п.); 
знакомства с предметами, необходимыми для умывания (мыло, полотен-

це,водопроводныйкран,водаит.п.),дляеды(посуда,столовыепри-боры); 
понимания назначения и способов использования отдельных предметов (есть ложкой и пить из кружки, 

причѐсываться, вытирать рот салфеткой и т. д.); 
появления представлений ребенка о том, как складывать игрушки на место, вешать одежду, ставить 

обувь; 
стремления к самостоятельному выполнению действий по самообслуживанию. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
развития элементарных представлений о содержании некоторых социальных ролей («врач», «прода-

вец», «водитель» и др.) и связанных с ними трудовых действий; 
формирования понимания ребенком назначения бытовых предметов, предметов гигиены (расческа, 

щетка, полотенце, зубная паста, зубная щетка, мыло и т. п.); 
использования ситуаций-наблюдения за трудом взрослых, поясняя его значение (дворник чистит до-

рожки, чтобы детям и взрослым было удобно ходить, чтобы никто не падал (ребенок помогает своей лопаткой, 
метѐлочкой чистить дорожки); помощник воспитателя моет посуду, приятно кушать из чистой посуды (ребенок 
моет тарелочки для куклы); воспитатель поливает цветы, поэтому они красиво цветут, радуют глаз); 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
поддержки инициативного приобщения ребенком взрослого к совместным трудовым действиям; 
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знакомства с нормами поведения, связанные с аккуратностью, сдерживанием агрессивности, послуша-
нием (не толкаться, не обижать сверстников). 

 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоциональные переживания ребенка раннего возраста кратковременны, неустойчивы, выражаются 
бурно, дети очень впечатлительны, их поведение импульсивно, эмоции выступают мотивами поведений. 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать и продолжать развивать потребность в общении, содействовать освоению правил и спо-
собов общения, формировать начала культурного поведения в совместных играх. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание в деятельности общения и совместных играх. 
Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками. Способствовать переходу 

ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между 
ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых 
действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий. 

Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных 
ситуациях (дома, на прогулке, в группе и т. п.). 

Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений социального характера и 
включения детей в систему социальных отношений в общении, зарождающейся игровой деятельности. 

Развивать игровые умения, культурные формы игры. 
Побуждать детей к управлению своим поведением, действиями на основе элементарных правил: соби-

рать, ставить игрушки на место, определенное им в комнате, не отбирать игрушки. 
Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
проявления доброжелательного отношения к близким людям, учат любить родителей; 
проявления эмоционального позитивного отношения к выполнению простой работы по дому, оказания 

помощи родным и близким. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком правил поведения, способствующим сохранению здоровья(способов обращения ре-

бенка за помощью, если это необходимо); 
содействия становлению социально-ценных взаимоотношений ребенка со сверстниками через форми-

рование доброжелательных отношений между сверстниками в игре, содействие развитию эмпатии, предотвра-
щения негативного поведения; 

поощрения элементарного взаимодействия по поводу игровых мате- риалов, умения не мешать другим; 
установления доверительного личного контакта с каждым ребенком, проявления к нему индивидуаль-

ной заботы и оказания помощи, стремления стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для 
него ситуациях в игре и общении. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
проявления эмоциональной вовлеченности в предметную деятельность; 
проявления радости при достижении желаемого результата и положительных эмоций при выполнении 

различных действий (рисовать, танцевать, лепить, вырезать и пр.); 
поддержки основного мотива общения – интереса ребенка к взрослым и детям, взаимодействию с ни-

ми; 
содействия освоению ребенком элементарных норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверст-

никами в игре, формируя положительное и осмысленное к ним отношение; 
поощрения переноса усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнения их в раз-

ных ситуациях (дома, в группе, на прогулке и т. п.); 
поддержки и поощрения инициативы ребенка в общении со взрослы-

ми(обращенияспросьбами,предложениями«поиграйсомнойв…»,«расскажио…»); 
содействия освоению ребенком не только предметных действий, нои целостной предметной деятельно-

сти в сочетании всех ее структурных компонентов, т. е. содействия появлению субъекта предметной деятельно-
сти (в дидактических играх с материалами ребенок может сам ставить цель, умеет выполнять соответствующие 
действия, пытается контролировать их и достигает нужного результата); 

поддержки инициативной активности ребенка, его стремления понять все новое. 
«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
освоения способов общения (приветствия, прощания, обращения с просьбой, поменяться игрушкой с 

другим ребенком и др.); 
развития и поддержки потребности, инициативы ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремления слушать и слышать взрослого; привязанности и 
доверия к воспитателю; 
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объяснения значимости и необходимости выполнения просьб взрослого, доступных для выполнения 
ребенком; 

содействия освоению ребенком элементарных норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверст-
никами в игре, формируя положи- тельное и осмысленное к ним отношение, стремление оказать помощь взрос-
лому и сверстнику; 

поддержки и стимулирования инициативной активности ребенка в стремлении установить контакты с 
взрослыми и другими детьми в игре(обращения с просьбами, предложениями «поиграй со мной в…», 

«расскажи о…»); 
Содействия становлению социально-ценных взаимоотношений ребенка со сверстниками через форми-

рование доброжелательных отношений между сверстниками в игре, содействие развитию эмпатии, предотвра-
щения негативного поведения; 

поощрения элементарного взаимодействия по поводу игровых мате- риалов, умения не мешать другим. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
развития потребности в речевом общении с членами семьи (обсуждение с ребенком домашних дел), 

поддержка проявления инициативы со стороны ребенка; 
выполнения просьбы ребенка поиграть вместе; 
выполнения просьбы членов семьи по соблюдению норм бытового и игрового поведения; 
освоения образцов культурных действий в игре и общении на основе подражания поведения членам 

семьи; 
проявления творческого общения с членами семьи (подпевать, танцевать, придумывать вместе сказку и 

пр.); 
поддержкистремленияребенкаотображатьвигреразличныежитейскиеситу-

ации,расширяякругпредметов,спомощьюкоторыхребенок«играетроль»,подражаядействияммамы,папы,бабушки
идр. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
установления с ребенком эмоционально-положительного контакта, вызова у него доверия и желания 

действовать вместе, для пробуждения у ребенка интереса к игре; 
предотвращения возможных конфликтов ребенка с другими детьми, через отвлечение, переключение 

внимания конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
замещения одних предметов другими в игровой деятельности на основе подражания; 
проявления интереса и активности в использовании движущихся игрушек (каталок, тележек, автомо-

билей, мячей); 
освоения ребенком подвижных игр с простым содержанием и не- сложными движениями (ходьба, бег, 

бросание, катание, ползание); 
проявления стремления ребенка управлять своим телом, приспосабливая движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шагу, подлезть, не задев препятствие и др.); 
освоения способов общения с другими детьми и взрослыми (назвать свое имя, показать игрушку, по-

благодарить и др.); 
овладения ролевым поведением, предполагающим сознательное на- деление себя и партнѐра той или 

иной ролью; 
проявления самостоятельности в игровом поведении, поддержки игровой инициативы ребенка, подхва-

тывая любое инициативное действие малыша, а после окончания совместной игры давая ему возможность по-
играть самому; 

обеспечения готовности ребенка приносить и раскладывать различные предметы для совместной дея-
тельности, содействия желанию ребенка самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использо-
вать предметы-заместители. 

стимулирования игры с разными персонажами, для обогащения игровых сюжетов, действий, их разно-
образия; 

содействия желанию ребенка самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
поддержки чувства удовлетворения от совместных со взрослым и другими детьми игровых действий, 

стремления подражать взрослому, быть успешным в игровых действиях; 
установления доверительного личного контакта с каждым ребенком, проявления к нему индивидуаль-

ной заботы и оказания помощи, стремления стать надежной опорой для ребенка в трудных и тревожных для 
него ситуациях в игре и общении. 

Когнитивная составляющая культурной практики 
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«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
воспроизведения действий членов семьи в игровой форме (качает куклу, кормит куклу и др.); 
выстраивания цепочки социальных действий в сюжетно-отобразительной игре в семью; 
освоения правил поведения в семье; 
называния по именам родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер  и др. родственников; 
знакомства с основными функциями родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер (папа работает, ма-

ма готовит, бабушка вяжет, дедушка отдыхает, брат учится и пр.). 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
знакомства с основными правилами безопасности жизнедеятельности в семье, группе, общественных 

местах, особенно при повышенной двигательной активности («нельзя быстро бегать, так как можно нечаянно 
кого-то толкнуть» и др.); 

знакомства с нормами поведения, связанными сдерживанием агрессивности, (не толкаться, не обижать 
сверстников), установления контакта(поменяться игрушками, играть вместе). 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
проявления самостоятельности в игре со сверстниками, пониманию его роли и роли сверстников в иг-

ре; 
знакомства с назначением окружающих предметов и игрушек, обо- значения словами игровых дей-

ствий; 
осуществления замещения одних предметов другими на основе подражания взрослому; 
создания ребенком различных образов животных через движения (прыгает, как зайчик, бежит как 

мышка, скачет, как лошадка и др.); 
организации наблюдения за поведением взрослых, сверстников, старших детей, комментирования их 

действий для обогащения жизненного опыта; 
осознания ребенком смысла своих действий, планирования их развития игрового сюжета, выстраивая 

последовательность игровых действий («строить» целостную ситуацию, в которой все действия взаимосвязаны 
и осуществляются в логической последовательности из нескольких игровых действий, с помощью словесного 
обозначения фиксируя переходы от одной группы действий к другой (давай сначала…, а потом…); 

оказания помощи ребенку устанавливать связь между результатом и способами действия, стимулируя 
самоконтроль в процессе исполнительства. 

«Социальная солидарность»  
Взрослые создают условия для: 
проявления эмоционального отклика на чтение взрослого, исполнения песенок, попевок, передавая иг-

ровыми действиями действия их персонажей в соответствии с текстом; 
знакомства с порядком возвращения игрушек на место; 
ознакомления и проявления с этическими нормами поведения со сверстниками (не толкаться, не оби-

жать сверстников). 
подготовки к принятию роли, освоения ребенком разных ролевых отношений, умения строить диалог, 

общаться с партнером по игре; 
формирования представления ребенка о равноправии как норме отношений со сверстниками, о нежела-

тельных и недопустимых формах поведения, различение ребенком запрещенного и нежелательного поведения 
(«нельзя», не надо»). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ  
ПРАКТИК РЕБЕНКА 3-4 ЛЕТ 

Младший дошкольный возраст (к 4 годам) 
Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья».   Взрослые создают условия для: 
проявления элементарных навыков культуры поведения ребенка в семье со взрослыми и сверстниками 

(здороваться и прощаться, называть по имени, благодарить за помощь); 
формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к семье, развития его эмоциональной 

отзывчивости к родным и близким; 
формирования начальных этических, социальных и эстетических представлений ребенка: «Добро-Зло», 

«Правильно-Неправильно», «Можно-Нельзя», «Красиво-Безобразно». 
«Здоровье». Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком основ культуры гигиены (личная гигиена, культура еды, опрятность); 
возможности развития и проявления элементарных умений ребенка устранять непорядок в одежде при 

небольшом помощи взрослых (заправить футболку, одернуть платье и др.); 
проявления гуманного, эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру природы, от которого во 
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многом зависит здоровье человека. 
«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка простейших навыков организационного поведения в детском саду, на улице; 
проявления желания ребенка трудиться и готовности участвовать в совместном труде. 
«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 
формирование у ребенка элементарных навыков ответственности за свои действия (в процессе обяза-

тельного выполнения выбранного задания (или игры) до конца, с обращением при возникновении трудностей 
за помощью к педагогу ДОО); 

формирование у ребенка элементарных навыков ответственности за общее дело (командные игры). 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 
предметно-действенного сотрудничества ребенка с членами семьи; 
проявления интереса ребенка к словам и действия членов семьи и близких взрослых, выступающим в 

качестве образца поведения; 
воспитания уважительного отношения ребенка к труду близких и исполнению элементарных домаш-

них обязанностей.  
«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 
проявления выразительной и эмоциональной передачи ребенком образно-игровых движений; 
самостоятельного выполнения ребенком элементарных поручений, преодоления небольших трудно-

стей. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
установления близких отношений ребенка со сверстниками, основываясь на общих интересах к дей-

ствиям с игрушками, предметами; 
проявления способности ребенка делиться со взрослым и сверстниками игрушками, предметами; 
проявления отношения ребенка к разным сторонам действительности (нравится, не нравится); 
формирования начальных представлений ребенка о себе как о члене человеческого сообщества (ребе-

нок, мальчик (девочка), сын (дочь), человек; 
формирования уважительного отношения и чувства принадлежности у ребенка к своему полу, семье, 

национальности, стране и к сообществу детей и взрослых. 
«Здоровье». Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка возможности управлять своим телом, приспосабливать движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, подлезть под скамейку и т. д.); 
развития способности ребенка сохранять устойчивое положение тела, ориентировки в пространстве от-

носительно своего тела; 
формирования у ребенка навыка мягко бегать, прыгать, бросать большие и маленькие предметы. 
 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 
создания представления у ребенка о семье и ближайшем социальном окружении; 
освоения ребенком элементарных знаний о своих биографических данных, составе семьи, месте своего 

проживания и детском саде. 
«Здоровье». Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка возможности изучать свое тело; 
освоения ребенком разных способов преодоления препятствий (перешагнуть через препятствие, под-

лезть под скамейку и т. д.); 
ориентировки ребенка в пространстве относительно своего тела; 
знакомства ребенка с безопасными способами бега, прыжков, бросания больших и маленьких предме-

тов. 
«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 
возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем мире; 
ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность: фермер, продавец, повар, 

строитель, портной, водитель, дворник др. 
«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 
отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого поступков. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья». Взрослые создают условия для: 
восприятия ребенком себя как члена семьи; 
развития навыков общественного поведения (включаться в общее семейное взаимодействие) ребенка; 
развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, тревогу и др.). 
«Здоровье».  Взрослые создают условия для: 
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получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом; 
формирования у ребенка культуры использования бытовых предметов в повседневной жизни и игре. 
«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 
создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий; 
эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и другими предметами; 
проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий. 
«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 
наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, трудовой деятельностью взрослых; 
подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников; 
организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы и креативности, доброжелательного 

отношения ребенка к другим детям. 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, различ-

ные действия с мячом); 
сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планированию, взаимодействию в процессе 

игры; 
поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин»); 
возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей (я - ма-

ма, я - папа, я - врач). 
«Здоровье». Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка гибкости координации своего тела в пространстве; 
организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди обучают 

друг друга навыкам самообслуживания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить 
себя в практической деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество». Взрослые создают условия для: 
объединения со сверстниками в группы по 2-3 человека для игровой деятельности на основе личных 

симпатий; 
самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре; 
овладения игровыми действиями с предметами-заместителями; 
отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из нескольких эпизодов; 
проявления координированных движений ребенка, согласованных с партнером, музыкой; 
формирования навыка у ребенка правильного пользования карандашами, кистью и красками, флома-

стерами. 
«Социальная солидарность». Взрослые создают условия для: 
принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на партнера, развер-

тывания ролевого взаимодействия, диалога с партнером-сверстником; 
проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной сов-

местной игре; 
ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуативно познавательного общения со 

взрослыми; 
развития невербальных средств общения ребенка: навыков совместных действий; интереса к другим 

детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры -«поглаживания». 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья. Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров; 
освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного обозначения роли 

взрослого в семье; 
организации с ребенком совместных игр посредством взаимодополнительных ролей (например, мама-

дочка). 
«Здоровье» 

возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем мире; 
ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность: фермер, продавец, повар, 

строитель, портной, водитель, дворник др. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого поступков. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» Взрослые создают условия для: 
восприятия ребенком себя как члена семьи; 
развития навыков общественного поведения (включаться в общее семейное взаимодействие) ребенка; 
развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, тревогу и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом; 
формирования у ребенка культуры использования бытовых предметов в повседневной жизни и игре. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий; 
эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и другими предметами; 
проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий. 
«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, трудовой деятельностью взрослых; 
подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников; 
организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы и креативности, доброжелательного 

отношения ребенка к другим детям. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, различ-

ные действия с мячом); 
сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планированию, взаимодействию в процессе 

игры; 
поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин»); 
возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей (я - ма-

ма, я - папа, я - врач). 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка гибкости координации своего тела в пространстве; 
организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди обучают 

друг друга навыкам самообслуживания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить 
себя в практической деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
объединения со сверстниками в группы по 2-3 человека для игровой деятельности на основе личных 

симпатий; 
самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре; 
овладения игровыми действиями с предметами-заместителями; 
отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из нескольких эпизодов; 
проявления координированных движений ребенка, согласованных с партнером, музыкой; 
формирования навыка у ребенка правильного пользования карандашами, кистью и красками, флома-

стерами. 
«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на партнера, развер-

тывания ролевого взаимодействия, диалога с партнером-сверстником; 
проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной сов-

местной игре; 
ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуативно познавательного общения со 

взрослыми; 
развития невербальных средств общения ребенка: навыков совместных действий; интереса к другим 

детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры -«поглаживания». 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров; 
освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного обозначения роли 

взрослого в семье; 
организации с ребенком совместных игр посредством взаимодополнительных ролей (например, мама-



 

134 

дочка). 
«Здоровье» 

возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем мире; 
ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность: фермер, продавец, повар, 

строитель, портной, водитель, дворник др. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого поступков. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
восприятия ребенком себя как члена семьи; 
развития навыков общественного поведения (включаться в общее семейное взаимодействие) ребенка; 
развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, тревогу и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом; 
формирования у ребенка культуры использования бытовых предметов в повседневной жизни и игре. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий; 
эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и другими предметами; 
проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, трудовой деятельностью взрослых; 
подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников; 
организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы и креативности, доброжелательного 

отношения ребенка к другим детям. 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, различ-

ные действия с мячом); 
сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планированию, взаимодействию в процессе 

игры; 
поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин»); 
возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей (я - ма-

ма, я - папа, я - врач). 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка гибкости координации своего тела в пространстве; 
организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди обучают 

друг друга навыкам самообслуживания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить 
себя в практической деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
объединения со сверстниками в группы по 2-3 человека для игровой деятельности на основе личных 

симпатий; 
самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре; 
овладения игровыми действиями с предметами-заместителями; 
отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из нескольких эпизодов; 
проявления координированных движений ребенка, согласованных с партнером, музыкой; 
формирования навыка у ребенка правильного пользования карандашами, кистью и красками, флома-

стерами. 
«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на партнера, развер-

тывания ролевого взаимодействия, диалога с партнером-сверстником; 
проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной сов-

местной игре; 
ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуативно познавательного общения со 

взрослыми; 
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развития невербальных средств общения ребенка: навыков совместных действий; интереса к другим 
детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры -«поглаживания». 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров; 
освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного обозначения роли 

взрослого в семье; 
организации с ребенком совместных игр посредством взаимодополнительных ролей (например, мама-

дочка). 
«Здоровье» 

возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем мире; 
ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедеятельность: фермер, продавец, повар, 

строитель, портной, водитель, дворник др. 
«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого поступков. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» 

Взрослые создают условия для: 
восприятия ребенком себя как члена семьи; 
развития навыков общественного поведения (включаться в общее семейное взаимодействие) ребенка; 
развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, тревогу и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом; 
формирования у ребенка культуры использования бытовых предметов в повседневной жизни и игре. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий; 
эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и другими предметами; 
проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, трудовой деятельностью взрослых; 
подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников; 
организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы и креативности, доброжелательного 

отношения ребенка к другим детям. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, различ-

ные действия с мячом); 
сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планированию, взаимодействию в процессе 

игры; 
поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», «Парикмахерская», 

«Магазин»); 
возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей (я - ма-

ма, я - папа, я - врач). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка гибкости координации своего тела в пространстве; 
организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди обучают 

друг друга навыкам самообслуживания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить 
себя в практической деятельности заботы о своем здоровье. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
объединения со сверстниками в группы по 2-3 человека для игровой деятельности на основе личных 

симпатий; 
самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре; 
овладения игровыми действиями с предметами-заместителями; 
отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из нескольких эпизодов; 
проявления координированных движений ребенка, согласованных с партнером, музыкой; 
формирования навыка у ребенка правильного пользования карандашами, кистью и красками, флома-

стерами. 
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«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на партнера, развер-

тывания ролевого взаимодействия, диалога с партнером-сверстником; 
проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной сов-

местной игре; 
ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуативно познавательного общения со 

взрослыми; 
развития невербальных средств общения ребенка: навыков совместных действий; интереса к другим 

детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры -«поглаживания». 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров; 
освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного обозначения роли 

взрослого в семье; 
организации с ребенком совместных игр посредством взаимодополнительных ролей (например, мама-

дочка). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
освоения способов заботы о здоровье посредством игровой деятельности детей (например 

врач/больной) таким образом, что они по очереди обучают друг друга навыкам здорового образа жизни; при 
этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в практической деятельности заботы о 
своем здоровье. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
овладения ребенком первичными умениями игрового поведения; 
возможности ребенком менять игрушки, предметы на заменители в процессе игровой деятельности 

возможности ребенку конструировать обстановку для игры с помощью подсобного материала в соот-
ветствии с тематикой, сюжетом; 

возможности ребенком использовать в играх природный материал (песок, глину, снег, лед и др.); 
исполнения ребенком песенок и передачи их динамических оттенков (радостная, грустная, громкая, 

тихая, задумчивая); 
передачи ребенка в игровой форме выразительных движений в соответствии с характером звучания 

музыки. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
возможности ребенку участвовать в совместной игре с другими детьми, обследовать предметы, срав-

нивать их, подмечать различия в их признаках (цвет, размер и др.); 
совместного со взрослыми исполнения песенок в игровой форме, передавая ее ритм хлопками в ладо-

ши; 
возможности ребенку обмениваться с партнером игровыми действиями. 
 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
осознанного отношения ребенка к процессам выполнения личной гигиены, самообслуживанию в семье; 
проявления интереса ребенка к процессу и материалам и результатам трудовой деятельности взрослых 

в семье; 
положительного отношения ребенка к выполнению элементарных трудовых операций в семье; 
радости от полученного результата, похвалы членов семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком правил безопасности при выполнении трудовых процессов; 
положительного отношения ребенка к выполнению гигиенических процедур, процессу самообслужи-

вания; 
обсуждения с ребенком эмоционального состояния детей в группе. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка интереса к процессу и результату трудовых действий взрослого; 
позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей, трудолю-

бивых героев литературных произведений. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления интереса ребенка к совместным продуктивным и трудовым действиям со сверстниками; 
получения ребенком радости от общего результата совместного труда. 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
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самостоятельности ребенка в процедурах личной гигиены (сам или с небольшой помощью взрослого 
одевается, раздевается и т. д.); 

выполнения ребенком трудовых процессов совместно с членами семьи; 
проявления у ребенка инициативы в копировании результата деятельности взрослого; 
отображения ребенком трудовых действий взрослого в различных видах деятельности (игровой, изоб-

разительной); 
общения ребенка с членами семьи по поводу выполнения трудовых процессов (отвечает и задает во-

просы: «Кто это? Что он делает? Зачем? и т. п.); 
готовности ребенка к выполнению просьбы и поручения членов семьи (разложить ложки, салфетки, 

убрать игрушки и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены, самообслуживания; 
участия ребенка в ситуациях речевого общения по поводу выполнения культурно-гигиенических навы-

ков и самообслуживания (ребенок 

задает и отвечает на вопросы: «Кто это? Что он делает? Зачем? и т. п.»); 
выполнения ребенком коротких инструкций взрослого, связанных с действиями по сохранению здоро-

вья. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Поликли-

ника», «Автомастерская» и др.; 
участия ребенка в обсуждении содержания литературного произведения, обращая внимания на поло-

жительных, трудолюбивых сказочных героев и персонажей литературных произведений; 
проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
приглашения сверстника к деятельности, выполнению вместе необходимых действий; 
участия ребенка в совместных трудовых действиях с группой детей, к которым испытывает симпатию; 
выполнения ребенком отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), выполняет нескольких взаимо-

связанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить еѐ, уложить спать и др.), выполнять правила (не 
толкаться, не отнимать игрушек и предметов и др.); 

использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, же-
стов, действий); 

получения ребенком положительной оценки общего результата со стороны взрослого. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представления о простейших трудовых операциях и материалах (хозяйствен-

но-бытовой труд дома - приготовление пищи, мытьѐ посуды, вытирание пыли, мытьѐ полов, окон, чистка ковра 
и др.); 

формирования у ребенка представления о значении результата трудовых операций для удовлетворения 
потребностей членов семьи (порядок, уют в доме для того, чтобы всем было хорошо, радостно); 

удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке членов семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представления о значимости выполнения процедур личной гигиены (быть чи-

стым опрятным) для личного здоровья; 
формирования у ребенка представлений о источниках опасности в трудовой деятельности; 
осознанного использования ребенком в речи названия предметов личной гигиены, глагольной лексики 

отражающей процессы самообслуживания. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ролевых играх («Магазин», «Поли-

клиника», «Автомастерская» и др.); 
формирования представления ребенка о некоторых профессиях людей (повар, воспитатель, младший 

воспитатель, водитель, врач) и др.; 
понимания и использования ребенком в речи названия орудий труда (лопата, грабли, метла), глаголь-

ной лексики отражающей трудовые действия (стирать, гладить и т. д.); 
формирования представлений ребенка о некоторых предметах народного искусства и видов рукоделия; 
формирования представлений ребенка о значении результата профессионального труда людей, рабо-

тающих в детском саду для удовлетворения потребностей окружающих(порядок, уют в садике для того, чтобы 
всем было хорошо, радостно); 

подражания ребенком позитивным образцам поведения взрослого, героям литературных произведений. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  
удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке взрослого и сверстников; 
формирования представления ребенка о формах и способах конструктивного взаимодействия со 

сверстниками; 
овладения ребенком речевыми средствами для поддержания положительных взаимоотношений со 
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сверстниками в коллективной деятельности; 
выполнения трудовых действий ребенка совместно со сверстниками, подражания позитивным образ-

цам поведения. 
 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 

поддержки интереса ребенка к соблюдению правил безопасного поведения в семье, в детском саду, на 
улице и социуме на основе полученных представлений о способах 

безопасного поведения ребенка в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании ко-
лющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐст-
ков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 

возникновения потребности ребенка в сохранении порядка и чистоты дома, в группе, на улице; 
участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей (помощь при уборке квартиры, мы-

тье посуды и др.); 
адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения 

членами семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
возникновения потребности бережного отношения ребенка к своему здоровью (мыть руки перед едой, 

одевать теплые вещи, если на улице холодно и т. д.); 
проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек; 
формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
поддержки у ребенка навыка безопасного использования «опасных» предметов в продуктивной дея-

тельности (ножницы, клей); 
поддержки желания и навыков соблюдении безопасности в трудовой деятельности, связанной с ис-

пользованием острых инструментов (грабли, лопатка); 
возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае затруднения; 
проявление эмоционального отклика ребенка на различные объекты и ситуации, связанные с безопас-

ностью. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 
проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам; 
осуществление коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение ин-

струкций; 
овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные ситуации, отрицательные послед-

ствия своего поведения и поведения других; 
возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности, удовлетворения собственными дей-

ствиями; 
адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
поддержания детского любопытства и развития интереса ребенка к вопросам безопасного поведения в 

семье, быту, на улице, в природе; 
становления у ребенка навыков самообслуживания в семье; 
соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с тре-

бованиями членов семьи и самостоятельно; 
проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении с членами семьи при решении 

бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, 
приглашать к деятельности). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
накапливания впечатлений ребенка о ярких возможных опасностях в природе и быту; 
самостоятельного и качественного освоения ребенком навыков самообслуживания. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
становления у ребенка навыка безопасного использования бытовых предметов в продуктивной дея-

тельности (карандаш, клей-карандаш, ножницы). 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка осторожного поведения на дороге, в общественных местах; 
участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 
конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к 

совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу 
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не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
освоения детьми представлений об опасностях на улице (знать, что люди ходят по тротуарам, перехо-

дят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя); 
формирования первичных представлений об опасных для жизни и здоровья предметов, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими; 
освоения детьми представлений об опасностях в природе и некоторых правилах безопасного поведения 

(ядовитые и незнакомые растения, бездомные животные и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с собственным телом и освоением навыка самообслуживания; 
знакомства и соблюдения правил здорового образа жизни; 
получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в различ-

ных видах деятельности; 
знакомства ребенка с возможными опасными для здоровья и жизни ситуациями (при неосторожном 

обращении с острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться, порезаться или уколоться; 
нельзя играть и пользоваться без разрешения электроприборами). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 
обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопас-

ного поведения; 
различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
поддержки у ребенка интереса и стремления к самостоятельным действиям по самообслуживанию; 
поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны; 
проявления желания оказания посильной помощи сверстнику или младшим детям. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ  
Средний дошкольный возраст 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирование у ребенка представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотноше-

ний, формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания; 
нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 
проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 
стремления ребенка к справедливости; 
формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доб-

рожелательность, красота природы, хорошо - плохо, добро - зло и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику 

здоровья; 
формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 
развития образа «Я» путем сравнения себя с другими; 
готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 
проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние парт-

нера (проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 
проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятие; 
развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и пра-

вил, проявлять волевые усилия в ситуации выбора; 
формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 
ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивле-

ние (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных 
результатов труда. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка приветливости; 
проявления у ребенка самостоятельности; 
согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других; 
удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 
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проявления у ребенка сопереживания к другим людям; 
удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 
формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного от-

ношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 
развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопере-

живанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым; 
перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 
обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 
выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими 

людьми негативно. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
проявления умений ребѐнка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 
развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой; 
выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития 

тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регу-
ляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам; 
соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 
формирования инициативы и целеустремленности ребенка в предметной деятельности; 
овладения ребенком орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде 

(детские швабра, веник и совок, детские слесарные инструменты и т. д.); художественный труд (детские нож-
ницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 
освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения ве-

сти диалог: слушать собеседника, не перебивать; 
умения ребенка решать конфликты конструктивными способами; 
формирования у ребенка предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 
проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, 

о себе); 
формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и 

возрастным проявлениям; 
формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотно-

шений, мотивации помощи своим близким. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
«Труд и творчество» 

Взрослые создают условия для: 
поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 
проявления самостоятельности ребенка; 
проявления у ребенка любознательности и возможности задавать вопросы (период почемучек); 
проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для 

чтения-слушания, движения для передачи музыкального образа и др.); 
ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель 

МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 
проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
понимания ребенком чувств других людей; 
самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 
формирования первичных гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах 

мальчиков и девочек; 
формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, дерев-

ня), область, страна и проживающие в ней народы. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» Взрослые создают условия для: 
предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми 

впечатлениями от игр, прочитанных произведений; 
организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания детей к членам семьи; 
предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, 

в подборе костюмов, реквизита, оформлении декораций. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей; 
развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, раз-

вивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым 
сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 
самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 
развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встре-

чающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление фантастического 
персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (ри-
сование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; 
характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком гендерных ролей в игре; 
развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на 

свободную тему; коллективный кол-лаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный 
диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 
развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 
организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на 

придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 
предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с ис-
пользованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи 
попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 
развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, же-

стах, интонации); 
развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отражения в игре социальных ролей; 
самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-заместителей; 
проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на од-ной или двух ногах, с разбега, ла-

зить по гимнастической стенки, ходить по бревну; 
освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, со-

бирать мозаику); 
овладения лепкой из пластилина, глины; 
освоения навыков раскрашивания картинок; 
освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание люби-

мых сказок). 
«Социальная солидарность»  Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками; 
появления у ребенка постоянных партнеров в игровой деятельности; 
проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 
проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 
проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, соревновательности; 
формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 
освоения ребенком норм общения. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья»  Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров. 
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«Здоровье»  Взрослые создают условия для: 
ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладения элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 
ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 
«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 
совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве; 
развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 
создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях; 
освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 
отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение парт-

неров. 
«Социальная солидарность»  Взрослые создают условия для: 
проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 
самостоятельного распределения в игре ролей; 
проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 
развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером; 
ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного 

общения. 
 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслужива-

нии в семье; 
поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; 
проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду членов семьи; 
положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудового действия в семье; 
проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы членов семьи; 
проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу само-

обслуживания; 
получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-

гигиенических навыков (владеть столовыми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, 
поддерживать порядок в игрушках). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду; 
позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей; 
проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду взрослых, 

предметному миру народной культуры. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками; 
положительной оценки ребенком результата общего труда. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании непорядка во внешности, устранения 

его; 
проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домашних операций, выполнения поруче-

ний и просьб взрослого («помоги накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 
проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в получении положи-

тельной оценки своего труда; 
отражения полученных впечатлений ребенком трудовой деятельности; 
проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментировании с 

изобразительными материалами; 
проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и по-

требности в положительной оценке с их стороны. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком (владеть столо-

выми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 
использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Поликли-
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ника», «Автомастерская» и др.; 
проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого; 
участия ребенка в эмоционально-речевом общении с взрослыми и сверстниками после прочтения лите-

ратурного произведения, а также обсуждения героев, которые трудятся или ленятся, их облика, поступков, от-
ношений («Рукодельница» и «Ленивица» и др.); 

установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетво-
рить потребность человека. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (при-

глашать к совместной деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерѐдность, получать совместный 
результат и др.); 

проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные 
взаимоотношения, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться; 

использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, же-
стов, действий) для приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контак-
тов в коллективном труде; 

проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы, появления чувства от-
ветственности за совместный результат. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представления о последовательности выполнения гигиенических процедур, 

самообслуживании в семье; 
формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях и материалах (хо-

зяйственно-бытовой труд дома - приготовление пищи, мытьѐ посуды, вытирание пыли, мытьѐ полов, окон, 
чистка ковра и др.); 

формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в удовлетворении потребностей 
членов семьи; 

понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной лексики отражаю-
щей трудовые действия (стирать, гладить и т. д.); 

знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур личной гигие-
ны, самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения; 

знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потреб-
ностей семьи (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку результат, мо-
тивы труда). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования представления ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов; 
понимания ребенком значимости выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 
понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики 

отражающей процессы самообслуживания; 
уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, 

раздевания; 
знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, 

соблюдения норм и правил поведения; 
установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты 

собственного тела и здоровьем. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (це-

ли, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку результат, мотивы труда); 
формирования представлений ребенка о трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, вос-

питатель, младший воспитатель, водитель, врач) и др.; 
формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на материале 

народной культуры, предметах быта и их значении в удовлетворении потребностей людей в прошлом. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками трудовой дея-

тельности; 
формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных 

трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 
знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимо-

отношениях со сверстниками и взрослыми. 
 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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«Семья» Взрослые создают условия для: 
принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ребенка в быту и социуме на основе полу-

ченных представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 
использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при перехо-
де улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 

проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам; 
участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности; 
возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями; 
проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек; 
возникновения потребности ребенка к осознанному отношению к своему здоровью (закаляться, зани-

маться спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням); 
формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности в сложных видах трудовой дея-

тельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, лопатки, тяпки); 
для возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае затруднения. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 
осуществления коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение ин-

струкций ребенком; 
овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные ситуации, отрицательные послед-

ствия своего поведения и поведения других. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил о поведении в соответствии с тре-

бованиями взрослого и самостоятельно; 
проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками 

при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начи-
нать разговор, приглашать к деятельности); 

формирования представления ребенка о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него 
что-либо, открывать дверь квартиры в отсутствие взрослого. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 
результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, просушить); 

различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда; 
обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 
поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 
освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и жи-
вотными в уголке. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик 

ребенком; 
участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 
конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах деятельности (при-

гласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать 
друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по тротуарам, переходят ули-

цу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя); 
первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими; 
формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шалостей с огнѐм (электроприборы, спич-

ки, зажигалки т. д.), об опасных последствиях пожара в доме. 
«Здоровье» 
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Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения (беседы о 

правильном режиме дня, утренней зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем воздухе, прогулках в лес, 
парк, к реке, о солнечных и воздушных ваннах, полезных и вредных привычках); 

получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в различ-
ных видах деятельности; 

знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для здоровья и жизни (при 
неосторожном обращении с острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться: порезаться или 
уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения электроприборами. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 
обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопас-

ного поведения. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной гигие-

ны; 
самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных про-

цессах; 
развития осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; 
формирования у ребенка умения объективно оценивать положительные качества друзей и новых зна-

комых, не обольщаться внешними данными (красивый, сильный ..., много говорит..., обещает), а доверять толь-
ко тем, кто доказал свою верность, преданность, способен в трудную минуту прийти на помощь; кто не обма-
нывает, защищает слабых. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 5-6 ЛЕТ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка чувства гордости за своих родителей; 
проявления у ребенка эмпатии и толерантности по отношению к членам семьи и другим людям; 
предоставления ребенку возможности поделиться своими переживаниями с членами семьи; 
формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, 

формирование мотивации помощи своим близким, сопереживания; 
нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 
проявления активного отклика на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 
стремления ребенка к справедливости; 
формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доб-

рожелательность, красота природы, хорошо - плохо, добро - зло и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка эмоционально-ценностного бережного отношения к природе как источнику 

здоровья; 
формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоуважения; 
развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 
готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 
формирования у ребенка умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние парт-

нера (проявлять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка чувства гордости за собственные успехи и достижения; 
проявления у ребенка самоконтроля и саморегуляции своих действий; 
совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 
проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятия; 
развития способности регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, про-

являть волевые усилия в ситуации выбора; 
формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 
ознакомления с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) 

перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов 
труда. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
понимания другого, осознания его ценности; 
развития навыков улаживать конфликты путем убеждения, вербальных доказательств; 
знакомства с качествами мужественности и женственности; 
формирования толерантности к детям разных национальностей, сверстникам в группе; 
развития уверенности в себе, чувство собственного достоинства 
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проявления у ребенка самостоятельности в умении согласовывать свои действия, мнения, установки с 
потребностями других; 

удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 
формирования у ребенка позитивного отношения к себе и самоуважения как основы нравственного от-

ношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 
развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопере-

живанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка различных способов эмоциональной поддержки членов семьи; 
развития эмпатии ребенка; способности учитывать психологические состояния членов семьи; 
развития навыков ребенка в кризисной ситуации общения: избегать ссор с близкими; 
развития навыков аргументированного выражения ребенком своего согласия или несогласия при об-

щении с членами семьи; 
предоставления ребенку возможности делиться с членами семьи своими размышления о прочитанном, 

увиденном; 
проявления у ребенка желаний участвовать в традиционных мероприятиях семьи; 
проявления ребенком внимания и заботы о больном или пожилом члене семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития 

тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регу-
ляции дыхания, релаксации; 

формирования навыков безопасного поведения ребенка на улице и в общественных местах: включаю-
щих в себя правила безопасности, связанные с физическими объектами повышенной травматичности (канали-
зационные люки, трансформаторные будки, электрические щиты подвалы и т. д.), правила безопасности до-
рожного движения, правила поведения с незнакомыми людьми, правила вызова полиции и телефонного диало-
га с дежурным (номер телефона 02). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
выбора ребенком замысла, средств воплощения и видов деятельности; 
овладения ребенком наиболее рациональными приемами трудовой деятельности; 
формирования у ребенка отношения к возникающим затруднениям при выполнении какого-либо дела 

как к неизбежному и необходимому этапу деятельности; 
самостоятельной постановки ребенком цели, планирования способов ее достижения, оценки получен-

ного результата; 
проявления инициативы ребенка в трудовой и игровой деятельности. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка предпосылок к толерантности как нравственному качеству; 
обогащения гендерных представлений ребенка на примере различий социальных ролей (профессио-

нальная деятельность мужчин и женщин, различия в семейно-бытовой культуре); 
проявления у ребенка желания следовать одобряемым взрослыми и сверстниками социальным нормам 

поведения; 
овладения ребенком навыками работы с электронными устройствами (интерактивной доской, сканером 

и принтером); 
овладения ребенком навыками работы на персональном компьютере (использование компьютерных 

развивающих игр и программ). 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 
проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, 

о себе), интереса к истории семьи; 
формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и 

возрастным проявлениям; 
формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотно-

шений, формирование мотивации помощи своим близким. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка навыков безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
формирования у ребенка навыков безопасного поведения на улице и в общественных местах. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка способности самостоятельного нахождения интересного для себя занятия; 
овладения и использования ребенком в речи маркеров вежливости; 
овладения ребенком основными жанрами речевого этикета (приветствие, обращение, прощание, по-

здравление) и использование их в реальном общении и в сюжетно-ролевой игре; 
определения ребенку круга обязанностей, которые он должен знать и выполнять; 
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ознакомления ребенка с творческими (артист, певец, композитор, режиссер, мультипликатор, писатель, 
дизайнер, художник и др.) и медийными (журналист, диктор, ведущий и др.) профессиями. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
формирования знаний у ребенка о необходимости учета в своем поведении возраста собеседника (по-

жилой человек - проявление заботы, Малыш - проявление поддержки); 
формирования знаний у ребенка о истории своего города, страны; 
обогащения ребенка знаниями о выдающихся людях страны, города (села); 
обогащения знаний ребенка о достопримечательностях своего города (села), страны; 
самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 
формирования гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и 

девочек; 
формирования представлений ребенка о стране России, государственной символике своего края и го-

рода; 
формирования представлений ребенка о своей национальности, национальных праздниках и традици-

ях; 
ознакомления ребенка с историей и достопримечательностями города (села, поселка, деревни), обла-

сти. 
Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
воспитание уважения ребенка к семейным и национальным традициям, побуждение к посильному уча-

стию в жизни своей семьи. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, раз-

вивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым 
сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
развития навыка самоконтроля у ребенка; 
формирования внеситуативно-познавательной формы общения ребенка со сверстниками и внеситуа-

тивно-личностной формы общения со взрослыми в различных видах продуктивной деятельности. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
согласования своих действий с действиями партнеров по игре; 
проявления уверенности в общении со взрослыми и сверстниками 

проявления стремления к партнерству, освоения в игре гендерных ролей; 
понимания психологического состояния других людей (устал, расстроен, болен и т. д.) и умения оказы-

вать им поддержку. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования умений ребенка выражать сочувствие, сопереживания членам семьи и другим людям; 
формирования у ребенка нравственной зоркости и желания помочь ближнему; 
развития мотивации к выстраиванию своего поведения на уважительном отношении к своей семье, со-

обществу детей; 
самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 
развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 
организации игры ребенка с сюжетами, направленными на развитие эмпатии, невербальных средств 

общения, умения делиться своими чувствами и переживаниями, навыков совместных действий и освоение раз-
ных способов общения, на отреагирование негативных эмоций (обиды и страха, упрямства, агрессии). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 
развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, же-

стах, интонации); 
развития умения ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отражения ребенком в игре социальных ролей (в ролевой игре берет на себя роль разных профессиона-

лов); 
вариативного использования ребенком соответствующего игре игрушки, предмета; 
отображения ребенком в сюжете игры бытовых действий и трудовых процессов взрослых, событий из 

сказок, мультфильмов, фантастических событий; 
создания собственных замыслов ребенка в игре; 
возможности самостоятельного распределения ребенком ролей в игровой деятельности до ее начала. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком разных способов (сотрудничество, конфликт, компромисс) и форм (партнерских, 
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подчинения, доминирования) взаимодействия со взрослыми и сверстниками в игровой форме; 
формирования у ребенка умения распределять игрушки между детьми в соответствии с социальными 

ролями; 
предоставления ребенку возможности делиться и обмениваться игрушками во время игры; 
предоставления ребенку возможности контролировать свои действия и действия других играющих, са-

мостоятельно исправлять ошибки; 
самостоятельной организации ребенком игр. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 
ознакомления ребенка с безопасными правилами игр, предвидения опасных ситуаций. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
самостоятельного развития ребенком сюжета во время игры на основе имеющихся знаний; 
предоставления ребенку возможности изменить сюжет игры и правила в соответствии с задачей; 
соединения в сюжете игр фантазий и элементов окружающей действительности; 
развития у ребенка умений в игровой форме моделировать, планировать; 
отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение парт-

неров. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка умения придерживаться своей игровой роли до конца игры; 
проявления инициативы ребенка в объяснении правил другим участникам игры; 
проявления способности ребенка улаживать конфликты, связанные с выполнением роли в игре путем 

убеждения, объяснения; 
проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 
самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 
проявления инициативы ребенка в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 
развития способности ребенка вести ролевой диалог с партнером. 
Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслужива-

нию в семье; 
поддержания у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; бережному отношению к резуль-

татам своего труда и труда членов семьи, восхищения процессом и результатом труда взрослых в семье; 
положительного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей; 
появления потребности у ребенка трудиться на пользу членам семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
ответственного отношения ребенка к качественному выполнению процедур личной гигиены, самооб-

служивания; 
адекватного отношения ребенка к выполнению правил безопасного поведения; 
проявления ребенком осторожности при выполнении трудовых операций. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
восхищения ребенком результатом труда взрослых в детском саду; 
позитивного восприятия литературных произведений, описывающих труд людей; 
проявления у ребенка познавательного интереса и уважения к профессиональному труду взрослых, 

предметному миру народной культуры. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действий со сверстниками; 
появления у ребенка чувства гордости за результат общих трудовых действий и свой личный вклад; 
появления адекватной оценки и восхищения процессом и результатом коллективного труда со сверст-

никами в детском саду; 
ответственного отношения ребенка к выполнению своих обязанностей в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
самоконтроля порядка во внешнем виде, устранения замеченного непорядка; 
проявления инициативы ребенка в выборе одежды, украшений ориентируясь на половую принадлеж-

ность; 
выполнения ребенком трудовых процессов в соответствии со своей половой принадлежностью; 
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поддержки у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, качественно выполняет поручения 
и просьбы взрослых; 

ответственного выполнения ребенком своих обязанностей, дифференцируя их по половому признаку. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
самостоятельного, качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены и самообслужива-

ния; 
соблюдения правил безопасности при выполнении трудовых операций; 
предупреждения сверстников о возможной опасности, ориентируясь на знаниевый опыт; 
использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах без 

напоминания взрослого. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье» 

и др.; 
поддержки стремления ребенка копировать образец взрослых в разных видах деятельности; 
участия ребенка в ситуации речевого общения о прочитанном: вступать в деловой диалог и участвовать 

в нѐм; 
проявления способности ребенка к принятию собственных решений в выборе будущей предполагаемой 

профессии, опираясь на свои знания, умения и интересы в различных видах деятельности. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
появления у ребенка способности с помощью адекватных речевых средств представить воображаемую 

коммуникативную ситуацию, описать и объяснить речевое поведение участников коммуникации; 
участия ребенка в выполнении трудовых операций совместно со сверстниками, осознания ответствен-

ности за выполнение своей части работы; 
проявления готовности качественно выполнять свою часть работы для достижения общего результата, 

соблюдая нормы и правила (не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо 
разрешать споры, обмениваться и предметами, соблюдать очерѐдность, добиваться совместного результата); 

ответственного выполнения ребенком своих трудовых действий, соблюдая нормы и правила поддер-
жания положительных взаимоотношений со сверстниками; 

адекватного и осознанного выбора ребенком стиля общения (вежливого отклика на предложение тру-
довой деятельности стороны других людей, отбора адекватных средств для общения и взаимодействия; прило-
жения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов; 

адекватного отношения ребенка к оценке своего и общего результата. 
 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представлений о последовательности выполнения трудовых операций, своих 

домашних обязанностей; 
знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и значением результата их 

труда для удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцирования их по половому признаку; 
понимания и употребления ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий, учреждений, 

предметов труда, техники, выполнения трудовых действий; выражений и слов, обозначающих нравственные 
качества людей. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для:  
формирования представлений ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов 

и использования трудовых материалов; 
понимания ребенком значимости качественного выполнения культурно-гигиенических навыков для 

своего здоровья и здоровья окружающих; 
понимания и использования ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять само-

обслуживание, процессы личной гигиены (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - результатах 
деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.); 

установления ребенком устойчивых причинно-следственные связи между необходимостью поддержа-
ния чистоты собственного тела и здоровьем. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов труда 

людей (выращивания овощей, изготовления одежды, выпечки хлеба); 
формирования у ребенка представлений о традиционных художественных ремеслах (художественная 

обработка дерева, гончарное и кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.; 
формирования представлений ребенка о значении результатов профессионального труда мужчин и 

женщин; 
различения ребенком условной и реальной ситуации в трудовой и творческой деятельности; 
понимания ребенком текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты дет-

ских энциклопедий); 
формирования умения ребенка соотнести свои физические данные с возможностью выполнять ту или 
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иную трудовую деятельность. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представлений о последовательности и планировании совместной со сверст-

никами трудовой деятельности; 
формирования у ребенка представлений о значении положительных взаимоотношений в совместных 

трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 
формирования у ребенка представлений о способах распределения обязанностей, значении результата 

собственного труда для получение общего результата. 
Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности». 
 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка интереса к соблюдению правил безопасного поведения в семье, детском саду, на 

улице; 
развития у ребенка потребности сохранения порядка и чистоты дома, в группе; 
развития положительного отношения ребенка к соблюдению норм и правил, принятых в обществе; 
развития понимания ребенком правил поведения при контакте с незнакомыми людьми, формирования 

осознанного отношения к собственной безопасности. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
возникновения у ребенка потребности бережного отношения к своему здоровью; 
поддержки желания и стремления ребенка разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с 

охраной здоровья, самостоятельно переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения; 
становления устойчивого интереса ребенка к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведе-

ния; 
развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
поддержки у ребенка желания и навыков безопасного использования «опасных» предметов в продук-

тивной деятельности (ножницы, клей); 
проявления у ребенка эмоционального отклика на различные объекты и ситуации, связанные с без-

опасностью; 
формирования основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности; 
поддержки осознанного стремления ребенка соблюдать общепринятые нормы и правила поведения 

(приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; беречь, экономно использовать и 
правильно хранить материалы и оборудование для художественного творчества). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
ценностного отношения ребенка к своему самочувствию и самочувствию окружающих людей; 
проявления потребности к осуществлению позитивных коммуникативных действий: соблюдение пра-

вил и норм поведения, выполнение инструкций; 
овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные ситуации, отрицательные послед-

ствия своего поведения и поведения других; 
возникновения у ребенка потребности осторожного и осмотрительного отношения к окружающему 

миру. 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития интереса ребенка к вопросам безопасного поведения дома, на улице, в детском саду; 
развития у ребенка интереса и желания ухаживать за своим телом; 
формирования у ребенка навыков самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных 

привычек без напоминания членов семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком правил безопасного поведения в подвижных играх в зале, на улице; 
формирования у ребенка умения самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие 

процедуры (при участии взрослого); 
освоения ребенком навыков элементарно описывать своѐ самочувствие, умение привлекать внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия; 
развития основных физических качеств, двигательных умений ребенка, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка навыков безопасного использования бытовых предметов в продуктивной дея-

тельности (карандаш, клей-карандаш, ножницы); 
использования ребенком различных безопасных способов выполнения собственной трудовой деятель-

ности; 
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формирования у ребенка навыков объяснения другому ребенку элементарных правил безопасности в 
процессе совместного труда; 

проявления у ребенка желания ухаживать за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели 
и содержания трудовых действий от потребностей живого объекта; 

проявления у ребенка желания самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
для проявления ребенком осторожного поведения на дороге, в общественных местах, в окружающем 

мире; 
освоения ребенком способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и 

использования их без напоминания взрослого; 
освоения навыка обращения ребенка за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. 
 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком представлений о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандарт-

ных), причинах их возникновения в домашнем быту, социуме, природе; 
освоения ребенком представлений о себе (адрес, имя, фамилия), своей семье, своем городе; 
расширения представлений ребенка о работе экстренных служб, формирования практических навыков 

обращения за помощью. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
расширения представлений ребенка о человеке (себе, сверстнике и взрослом), особенностях его здоро-

вья, необходимости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе; 
расширения представлений ребенка об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения и др. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
расширения представлений детей о факторах, влияющих на безопасность и здоровье; 
обогащения представлений детей о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопасно-

го поведения; 
развития представлений о безопасном использовании окружающих предметов и бережном отношении 

к ним; 
расширения представлений о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потреб-

ностей людей, общества и государства. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
для поддержки интереса и стремления ребенка к самостоятельным действиям по самообслуживанию; 
для проявления у ребенка желания оказания посильной помощи другому в стандартной опасной ситуа-

ции; 
расширения у ребенка представлений о некоторых источниках опасности для окружающего мира при-

роды (транспорт, неосторожные действия человека, опасные природные явления); 
формирования умения ребенка работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, 

самостоятельно придумывать элементарные символы, составлять схемы; 
формирования и обогащения опыта безопасного поведения ребенка в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомства с моделями безопасных действий. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

РЕБЕНКА 6-7 ЛЕТ 

 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования представлений ребенка о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, 

формирования мотивации помощи своим близким, сопереживания; 
нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 
проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 
стремления ребенка к справедливости; 
формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений (забота, доброжела-

тельность, красота природы, хорошо - плохо, добро - зло и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику 

здоровья; 
формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 
развития образа «Я» ребенка путем сравнения себя с другими; 
готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 
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формирования умения замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера (прояв-
лять чуткость, отзывчивость, сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 
проявления умений ребенка самостоятельно находить для себя интересное занятие, дело; 
развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и пра-

вил, проявлять волевые усилия в ситуации выбора; 
формирования первичных представлений о необходимости и общественной полезности труда; 
ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивле-

ние (страх) перед началом «трудного» дела, усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных 
результатов труда. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления приветливости, самостоятельности ребенка; 
формирования умения ребенка согласовывать свои действия, мнения, установки с потребностями дру-

гих; 
удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 
проявления сопереживания к другим людям; 
удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 
формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного от-

ношения к другому, ответственности за свои действия перед своей командой; 
развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопере-

живанию, способность помогать партнеру и самому принимать помощь. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым; 
перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 
обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 
выработки привычки у ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими 

людьми негативно. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
проявления умений ребенка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 
развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать с помощью вилки, ножа; 
выработки у ребенка навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, 

развития тактильных и осязательных ощущений, отождествления себя с различными характерными персона-
жами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
ситуаций, требующих выполнения и подчинения ребенка общепринятым правилам; 
соблюдения ребенком режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 
овладения орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде (детские 

швабра, веник и совок, детские слесарные инструменты и т. д.); художественного труда (детские ножницы, ли-
нейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 
освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения ве-

сти диалог: слушать собеседника, не перебивать; 
формирования умения решать конфликты конструктивными способами; 
формирования предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 
Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 
проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, 

о себе); 
формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и 

возрастным проявлениям; 
формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотно-

шений, формирования мотивации помощи своим близким. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 
«Труд и творчество»  Взрослые создают условия для: 
поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 
проявления самостоятельности ребенка; 
проявления любознательности и возможности ребенку задавать вопросы, искать на них ответы; 
проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для 
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чтения-слушания, движения для пере-дачи музыкального образа и др.); 
ознакомления ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель 

МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 
проявления фантазии, поддержки стремления к исполнению мечтаний. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
понимания ребенком чувств других людей; 
самостоятельного выполнения ребенком знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 
формирования у ребенка первичных гендерных представлений о различиях и характерных качествах 

мальчиков и девочек, мужчин, женщин; 
формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, дерев-

ня), область, родная страна, другие страны и проживающие в них народы. 
 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми впечатлениями от игр, прочитан-

ных произведений, просмотренных мультфильмов, фильмов, передач для детей; 
организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания ребенка к членам се-

мьи; 
предоставления возможности ребенку в выборе сюжета, действующих персонажей и игровых партне-

ров, в подборе костюмов, реквизита, оформлении декораций. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
ритмичного движения в соответствии с поставленной задачей; 
развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, раз-

вивающие, сюжетно-ролевые игры), в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым 
сказкам и использования мультимедийных технологий). 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 
самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 
развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встре-

чающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление фантастического 
персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (ри-
сование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); условий обитания; 
характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
освоения ребенком в игре гендерных ролей; 
развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на 

свободную тему; коллективный кол-лаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный 
диалог, опыты словотворчества и элементарного рифмования). 
 

Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 
развития у ребенка способности договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 
организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на 

придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 
предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с ис-
пользованием словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи 
попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 
развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, же-

стах, интонации); 
развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отражения в игре ребенка социальных ролей; 
самостоятельного подбора предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
проявления самостоятельности в выборе и использовании предметов-заместителей; 
проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазать 

по гимнастической стенке, ходить по бревну; 
освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, со-

бирать мозаику); 
освоения сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). 
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«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления избирательности ребенка во взаимоотношениях со сверстниками; 
появления постоянных партнеров в игровой деятельности ребенка; 
проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 
проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 
проявление у ребенка лидерских качеств, соревновательности; 
формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 
освоение ребенком норм общения. 
 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных 

ориентиров. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладение элементарными безопасными 

навыками работы (работа с мышью и клавиатурой); 
ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 
создания воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях ребенка; 
освоения словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 
отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение парт-

неров. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
для проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 
для самостоятельного распределения ребенком ролей в игре; 
проявления инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 
развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой, партнером; 
ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного 

общения. 
Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда». 
 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
проявления готовность быть полезным для членов семьи, качественно выполнять трудовые обязанно-

сти; 
положительного отношения к самостоятельному процессу выполнения гигиенических процедур, само-

обслуживании в семье; 
проявления готовности ребенка доводить дело до конца (не бросает дело незаконченным, не отвлекать-

ся на шум и оклики, исправлять недостатки в работе, улучшая еѐ результат); 
проявления умения ребенка договариваться с членами семьи, аргументировать принятие собственного 

решения в выборе трудовой деятельности; 
формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
положительного отношения к самостоятельному выполнению культурно-гигиенических навыков, про-

цессу самообслуживания; 
получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-

гигиенических навыков. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
овладения ребенком основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 
получения ребенком опыта практических действий с разнообразными материалами; 
планирования своей будущей жизни (поступление в школу) и судьбы в соответствии со значимой для 

ребенка профессией. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
бережного отношения ребенка к результату совместного труда со сверстниками, выбору участников по 

совместной деятельности, ориентируясь на ответственное отношение сверстника к своей части работы, поло-
жительного отношения к выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками; положительной оцен-
ки результата общего труда; 

появления положительной установки ребенка к различным видам труда. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
проявления инициативы в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и 

просьб взрослого («помоги накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 
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проявления у ребенка стремления быть полезным для членов семьи, потребность в получении положи-
тельной оценки своего труда; 

отражения ребенком полученных впечатлений о трудовой, игровой и изобразительной деятельности; 
проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментирования с 

изобразительными материалами; 
проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и по-

требности в положительной оценке с их стороны. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть столо-

выми приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 
использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах; 
проявления умения ребенка договариваться со сверстниками, аргументировать принятие собственного 

решения в выборе трудовой деятельности: 
появления навыков безопасного регулирования собственного поведения в трудовой деятельности. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
отображения трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Строители», «Ателье», «Кино-

студия», «Редакция газеты»; 
принятия ребенком собственных решений в выборе будущей пред-полагаемой профессии, опираясь на 

свои знания, умения и интересы в различных видах деятельности; 
установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетво-

рить потребность человека. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (при-

глашать к совместной деятельности, обмениваться материалами, соблюдать очерѐдность, получать совместный 
результат и др.); 

проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные 
взаимоотношения, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться; 

использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, же-
стов, действий) для приглашения сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контак-
тов в коллективном труде; 

проявления готовности ребенка быть полезным для сверстников замечать, если сверстнику нужна по-
мощь, и оказывать еѐ словом и делом; поддержать, подбадривать друг друга, справедливо распределять обязан-
ности; 

потребности у ребенка качественно выполнить свою часть работы, появления чувства ответственности 
за совместный результат. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка представления о значении собственного труда для себя и удовлетворения по-

требностей членов семьи; 
знакомства ребенка с функциональными обязанностями всех членов семьи и представлений о значении 

результата их труда для удовлетворения потребностей членов семьи, дифференцируя их по половому признаку; 
понимания и использования ребенком в речи слов, обозначающих названия профессий и социальные 

явления; обозначающих оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; 
названия нравственных качеств человека: 

понимания и употребления ребенком в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять трудо-
вую деятельность (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях - результатах деятельности, планиро-
вать деятельность, комментировать действия и др.). 

расширения представлений ребенка о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях 
членов семьи; об процессах приготовления пищи, наведении порядка и уюта в доме, ремонте, шитье, вязании 
одежды, мебели и т. п.; 

знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потреб-
ностей семьи (цели, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку результат, мо-
тивы труда). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования представлений ребенка о необходимости использования средств защиты при выполне-

нии трудовых операций; 
понимания значимости ребенком выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 
понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики 

отражающей процессы самообслуживания; 
уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, 

раздевания; 
знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, 
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соблюдения норм и правил поведения; 
установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты 

собственного тела и здоровьем; 
формирования первоначальных представлений ребенком о соблюдении правил безопасности в соответ-

ствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (це-

ли, основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку результат, мотивы труда); 
знакомства ребенка с деятельностью людей различных профессий, соотнесения своих физических дан-

ных с возможностью выполнять ту или иную трудовую деятельность; 
формирования у ребенка представлений о последовательности изготовления разных продуктов труда 

людей (выращивания овощей, изготовления одежды, выпечки хлеба, создании мультфильма, газеты, книги и т. 
д.); 

знакомства ребенка о профессиях, профессиональными принадлежностями и занятиями людей; об от-
дельных процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного 
искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей; 

проявления у ребенка способности расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 
новых знаниях, умениях и навыках трудовой деятельности. 

«Социальная солидарность» 

Взрослые создают условия для: 
планирования совместной со сверстниками трудовой деятельности; 
формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных 

трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 
знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимо-

отношениях со сверстниками и взрослыми; 
владения речевыми формами вступления в трудовые отношения с членами семьи (адекватно и осо-

знанно выбирает стиль общения, использует разнообразие вербальных и невербальных средств общения (ми-
мики, жестов, действий); 

формирования представлений ребенка о значении коллективного труда в детском саду, нормах и пра-
вилах поведения в совместной деятельности со сверстниками; 

знакомства ребенка с дифференцированными представлениями о профессиональном труде мужчин и 
женщин; 

формирования способности к коллективной трудовой деятельности (овладению способами планирова-
ния деятельности, распределения обязанностей, получении результата и его оценки). 

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
проявления доверия и эмоциональной отзывчивости ребенка к своей семье, уважения к родителям; 
проявления у ребенка ответственности за младших братьев и сестер; 
возникновения у ребенка потребности оказывать помощь; поддерживать (словом и делом) младшего, 

близких и др. в различных критических ситуациях; 
формирования способности ребенка выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выби-

рать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
формирования способности ребенка обозначить свое отношение к здоровому образу жизни; 
развития субъектной позиции ребенка в здоровьесберегающей деятельности. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
овладения ребенком установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда; 
проявления осознанного интереса ребенка к выбору вида совместной трудовой и творческой деятель-

ности, осознанного выбора роли; 
формирования способности выражать свои переживания, чувства, взгляды на различные профессии и 

виды деятельности. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
осознания своих прав и свободы (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятель-

ности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 
проявления доверия ребенка к другим людям и самому себе; 
формирования у ребенка потребности учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; 
приобретения ребенком опыта правильной оценки хороших и плохих поступков как своих, так и дру-

гих людей; 
формирования у ребенка способности определять смыслы и социальную направленность собственной 

деятельности. 
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Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка ответственности за собственные поступки перед членами семьи, способности 

к совместной деятельности с близкими людьми, отвечать за «общее дело»; 
формирования у ребенка навыков регулирования собственного поведения в различных жизненных си-

туациях, способности в случае необходимости самостоятельно обратиться в службу спасения 01 (набрать номер 
и попросить о помощи); 

проявления воспитанности и уважения ребенка по отношению к старшим и заботы о младших членах 
семьи, понимания необходимости согласовывать с членами семьи свои мнения и действия; 

уместного использования ребенком словесных единиц и выражения в устной речи в зависимости от 
конкретной коммуникативной семейной ситуации; 

формирования умения ребенка договариваться с членами семьи, умение аргументировать принятие 
собственного решения; 

появления у ребенка потребности откликаться на эмоции близких людей и друзей; 
формирования у ребенка полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья и здоровья членов семьи. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
расширения представлений о правилах безопасности в соответствии со спецификой разнообразных ви-

дов трудовой деятельности; 
самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 
результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок (почистить, просушить); 

различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда; 
обнаружения непорядка в собственном внешнем виде ребенка и его самостоятельного устранения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка навыков одновременных или поочерѐдных действий, понимания необходимо-

сти осуществления совместных действий, в том числе для обеспечения безопасности условий труда; 
овладения основными культурными способами трудовой и творческой деятельности ребенка; 
получения опыта практических действий с разнообразными материалами, участия в элементарных 

опытах и экспериментах. 
«Социальная солидарность» 

выстраивания стратегии совместного поведения в знакомых ситуациях морально нравственного выбо-
ра. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
расширения представлений ребенка о себе, своей семье. О своих функциональных обязанностях и обя-

занностях каждого члена семьи. О правах и обязанностях членов семьи; 
обогащения представлений ребенка о способах проявления заботы о близких людях, а так же о необхо-

димости подчиняться требованиям близких членов семьи; 
овладения ребенком элементарными правилами этикета и безопасного поведения дома; 
расширения представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в современной ин-

формационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор про-
граммы и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержа-
ние и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

формирования умения ребенка использовать знания и беседы с членами семьи как один из источников 
информации в познании мира. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
расширения представлений ребенка об основах здорового образа жизни, о важности соблюдения ре-

жима и необходимости следить за своим здоровьем; 
осознания необходимости тренировок и физической активности для сохранения здоровья. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
формирования у ребенка умений использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 
расширения общих представлений ребенка в естественнонаучной области, математике, экологии и пр.; 

первоначальных представлений о значении для человека счета, чисел, знания о формах, размерах, весе окру-
жающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах; 

расширения знаний ребенка о своих физических возможностях, весе, росте, развитии физических ка-
честв, возможности соотнести свои физические данные с возможностью выполнять ту или иную трудовую и 
творческую деятельность. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
расширения знаний ребенка о социальных нормах поведения и правилах во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками; 
расширения знаний ребенка о правилах безопасного поведения в общественных местах, на дороге, в 

лесу и на воде; 
приобретения ребенком опыта совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и 

реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и 
др.; 

поддержки любознательности к поликультурному миру; 
проявления позитивного интереса ребенка к информации о жизненно важных для людей потребностях 

и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климати-
ческих, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и необ-
ходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из помещения; выключать 
электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользова-
ния водой; закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для 
собственных нужд и др.); 

расширения знаний ребенка о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления 
(гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение вулканов)); 

обогащения знаний ребенка о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (за-
грязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоѐмов); 

формирования у ребенка понятий о добре и зле, хороших и плохих поступках. 
Наблюдение как метод своевременного (раннего) выявления детей дошкольного возраста, нуждаю-

щихся в особом внимании, в индивидуализированных и/или специальных условиях социально-

коммуникативного развития 

Взрослые: 
наблюдают за индивидуальными особенностями в личностном развитии детей, возможным возникно-

вением трудностей, препятствующих быстрому вхождению ребенка в детское сообщество, желанием (нежела-
нием) выполнять упражнение и задания, предусматривающие эмоциональные контакты, самопрезентацию, 
совместную деятельность; 

наблюдают за формами общения и взаимодействия детей друг с другом, взрослыми, особое внимание 
уделяя проявлению у детей не-корректных форм общения (безличное обращение, конфликтные формы, несо-
блюдение границ другого ребенка, отсутствие внимания к эмоциональному состоянию сверстника, взрослого, 
отсутствие проявления сочувствия, желания оказать помощь, отсутствие стремления к установлению контактов 
с разными детьми, скованность в общении, либо наблюдаются черты агрессии, нежелание следовать правилам; 
неумение или нежелание учитывать интересы и позицию партера, находить взаимопонимание); 

наблюдают за игровыми действиями детей, обращая внимание на затруднения (однообразие игровых 
действий, стереотипность сюжетных эпизодов и ролей, отсутствие их согласования с другими детьми, отказ от 
использования предметов-заместителей, безынициативность, маловыразительность, неустойчивость в игровом 
общении, конфликтность; затруднения в ролевом диалоге; затруднения в объяснении игровых правил); 

наблюдают за реакциями ребенка на просьбы взрослого (плаксивость, капризы, негативные проявления 
по отношению к сверстникам); 

наблюдают за отношением ребенка к трудовым действиям, деятельности (отсутствие стремления к са-
мостоятельности в самообслуживании, ожидание постоянной помощи взрослого или других детей, неопрят-
ность, неустойчивость интереса к труду; небрежное отношение к результатам чужого труда; трудовые усилия 
носят неустойчивый характер; затруднения в раскрытии значимости разных видов труда, установлении связи 
между ними); 

в ходе наблюдения за детьми выявляют их отношение к соблюдению (несоблюдению) правил безопас-
ного поведения (проявление неосторожности на улице, водоеме, в общении со сверстниками (толкается, зама-
хивается и т. п.) и взрослыми). 

Взрослые используют простейшие формы объективной регистрации результатов наблюдений (от сти-
керов, до карты наблюдений) - специальные, заранее подготовленные формы на каждого ребенка, например, 
разный цвет и/или форма стикеров, «Карта наблюдения за ребенком». 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержания образования в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений 

В рамках реализации парциальной программы  «СамоЦвет» 

 

Программа «СамоЦвет» учитывает основные положения ФГОС ДО по организации образовательной 
деятельности. Во-первых, это организация образовательной деятельности в двух формах: 

совместная деятельность детей и взрослых; 
самостоятельная деятельность детей. 
 Для обеспечения индивидуализации образования, Программа предполагает создание таких условий, 

при которых сам ребенок: 
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имеет возможность выбора (содержания, вида деятельности, материалов, места и способов действий, 
партнерства и т. п.); 

получает опыт осознания того, что его личная свобода – в способности выбирать из своих многочис-
ленных «хочу», те, за которые от готов нести личную ответственность; 

получает поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых «хочу» преобразовываются в 
«могу». 

 

Программа основывается на двух типах детской активности: 
собственной активности ребенка, 
активности, направляемой взрослым (Н. Н. Подъяков признавал важными оба эти типа). Они не ис-

ключают один другого и очень часто перетекают друг в друга. При этом могут использоваться образовательные 
предложения как для всей группы детей, так и подгруппы и индивидуально, рассматриваемые как развивающие 
ситуации, инициируемые взрослым в организованных формах взаимодействия с детьми (различные виды игр, в 
том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая и др., подвижные и традиционные народные), проектах 
различной направленности, в т. ч. исследовательских, социальных акций, праздников и др. 

Все формы образовательной деятельности вместе и каждая в отдельности реализуются с учетом прин-
ципов программы «СамоЦвет» 

 

Основные приобретения в период раннего возраста (учитывается кризис раннего детства как кризис 
развития) – произвольное орудийное действие, первичная самостоятельность в освоении ближайшего социаль-
но-бытового пространства. 

В Программе признается значимой и определена оптимальная модель организации образовательного 
процесса в основе которой: 

функция (позиция)взрослого по отношению к детям–партнерская; 
организация развивающего содержания образования – в культурных практиках; 
структура развивающей предметно-пространственной – на основе единства трѐх составляющих компо-

нентов культурных практик (эмоционально-чувственного, деятельностного, когнитивного), с учетом ценност-
ных категорий – ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность». 

Программа предполагает партнерство в совместной деятельности взрослого с детьми, в ходе которого 
решаются развивающие задачи самого широкого плана: 

развитие культуры чувств и переживаний (эмоционально-чувственный компонент), 
развития инициативности детей в разнообразных культурных практиках, способности к планированию 

собственной деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата (деятельност-
ный (регулятивный, поведенческий) компонент). 

развитие общих познавательных способностей (когнитивный компонент). 
 

В рамках реализации парциальной программы  «СамоЦвет» 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных прак-
тик Ранний  возраст 

 

От 1до2-хлет От 2-хдо3-хлет 

В этом возрасте ярко выражена инициатив-
ная сенсомоторная, познавательная активность. Сен-
сомоторная исследовательская деятельность стиму-
лируется предметным окружением. Повышенный 
интерес ребенка к окружающим предметам психоло-
ги назвали «предметным фетишизмом», когда каждая 
вещь обладает притягательной силой, «аффективно 
заряжена». Малыш смело экспериментирует, испы-
тывает удовольствие от исследовательской деятель-
ности, испытывает радость открытия новых свойств 
предметов в самостоятельном наглядно-действенном 
познании. В недрах предметной деятельности зарож-
дается и появляется процессуальная игра с предмет-
ными игровыми действиями (действия одноактные, 
несвязанные по смыслу, репродуктивные–ребенок 
воспроизводит те действия, которые усвоил в игро-
вом взаимодействии с взрослым). В этот период жиз-
ни поведение ребенка и вся его психическая жизнь 
ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуа-
ции. 

Развиваются коммуникативные способы по-
знания (речевые в форме вопросов, опосредованные – 

через художественные образы). Расширяется сфера 
интересов ребенка. При некотором свертывании в 
восприятии наглядно-практических действий и при 
развитии речи появляются представления, символиче-
ские образы – зарождается наглядно – образное мыш-
ление. Формируются способы партнерского взаимо-
действия. Ребенок проявляет при этом доброжела-
тельность и предпочтение отдельных сверстников и 
взрослых, все в большей степени в поведении и дея-
тельности начинает руководствоваться правилами 
отношения к предметам, взрослым, сверстникам. 
Осваиваются основные способы общения с взрослыми 
и сверстниками (преимущественно вербальные). 
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Формы: 
 

Общение со взрослым и сверстниками. 
Предметно-игровая развивающая ситуация. 
Совместные игры, игровые действия при выполнении режимных моментов, социа-

лизирующие игры, игровые упражнения, комментированные наблюдения, беседы, праздни-
ки, развлечения, совместные действия, наблюдения, рассматривание игрушек, иллюстраций 
и т. д. 

Организация парных игровых действий. Формирование игровых действий с сю-
жетными игрушками. Развертывание игры на глазах детей. Рассматривание иллюстраций 
наглядно-дидактических пособий. Подробное словесное объяснение. Общие напоминания. 
Совместные трудовые действия. Поощрение и объективная оценка. 

Сред-
ства: передача 
игровой культу-
ры ребенку. 

Игры с природными объектами. Чтение художественной литературы. Передача 
культуры безопасного поведения в быту ребенку. Использование наглядно-дидактического 
материала. Обучение навыкам самообслуживания. Ознакомление с трудом взрослых. Вы-
ставки игрушек. 

У детей раннего возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрали-
зованной игры – настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскост-
ного театра на фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини-

постановки по текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – 

дедушка...», 
«Тили-бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок».) Фигурки пальчикового театра ребенок начинает использовать в 
совместных с взрослым импровизациях на за- данные темы. 

Методи-
ческие приемы: 

 

Словесные. К ним относятся повторение, проговаривание, указания, вопрос. 
Наглядные. Наглядные приемы – показ иллюстративного материала, игрушек. 
Игровые. Метод имитации: наблюдение за реальным предметом при ознакомлении 

с окружающим опора на словесный образец (словесное представление), дети повторяют 
звук, сочетание звуков  (потешки) использования картинок, живых объектов, диафильмов и 
др. 

Образец выразительного литературного чтения. Помощь в выборе нужной интона-
ции. 

Умение регулировать силу голоса, темп речи. 
Правильная артикуляция звуков, правильное произношение слов. 

Игровые 
умения 

Первая группа умений связана с освоением позиции «зритель» (умение быть доб-
рожелательным зрителем, досмотреть и дослушать до конца, похлопать в ладоши, сказать 
спасибо «артистам»). 

Вторая группа умений обеспечивает первичное становление позиции 

«артист», включающей умение использовать некоторые средства выразительности 
(мимика, жесты, движения, сила и тембр голоса, темп речи) для передачи образа героя, его 
эмоций и переживаний и правильно держать и 

  «вести» куклу или фигурку героя в режиссерской театрализованной игре.  
Третья группа умений – это умение взаимодействовать с другими участникамииг-

ры:игратьдружно,нессориться,исполнятьпривлекательныеролипоочередиит.д. 
игры- 

драматизации 

Реализация данной задачи достигается последовательным усложнением игровых 
заданий и игр-драматизаций, в которые включается ребенок. Ступени работы следующие: 

игра-имитация отдельных действий человека, животных и птиц(дети проснулись-

потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций человека (выгля-
нуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на ме-
сте). 

игра-имитация цепочки последовательных действий в сочетании с передачей ос-
новных эмоций героя (веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик 
увидел лису, испугался и прыгнул за дерево). 

игра-имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий мед-
ведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

игра-импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по ветру и 
падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 

однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по текстам сти-
хов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленька...»,«Заинька, попля-
ши...», В.Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»). 

игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рас-
сказывает воспитатель (3.Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», 
«Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. Чарушин «Утка с утятами»). 

Ролевой диалоге героев сказок(«Рукавичка»,«Заюшкина избушка», 
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«Три медведя»). 
инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса»). 
однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по на- родным сказ-

кам(«Колобок», «Репка») и авторским текстам (В.Сутеев «Под грибом», К.Чуковский 
«Цыпленок»). 

 («Веселый дождик», «Листочки летят по ветру и падают на дорожку», «Хоровод 
вокруг елки»). 

однотемная бессловесная игра-импровизация с одним персонажем по текстам сти-
хов и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленька...»,«Заинька, попля-
ши...», В.Берестов «Больная кукла», А. Барто 

«Снег, снег»). 
игра-импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые рас-

сказывает воспитатель (3.Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», 
«Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. Чарушин «Утка с утятами»). 

Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», 
«Три медведя»). 
инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса»). 
однотемная игра-драматизация с несколькими персонажами по народным сказ-

кам(«Колобок», «Репка») и авторским текстам (В.Сутеев «Под грибом», К.Чуковский 
«Цыпленок») 

Способы 
и приемы 

1–2 года 

использование игрушек, сюрпризных моментов; 
показ действий педагогом (обследование игрушек и предметов); 
показ малышу, как выполнять с предметами разнообразные действия; 
устная просьба взрослого («положи в коробочку», «достань», «покати», «поставь 

кубик», «сними колечко» и т. д.); 
по просьбе взрослого узнавать изображения знакомых предметов на картинках и 

показывать их. 
С2 до3лет 

показ действий педагогом; 
комментирование действий ребенка, называя их; 
совместное выполнение действий; 
подражание действиям взрослого; 
объяснение новых слов; 
партнерское взаимодействие; 
повышающие познавательную активность ребенка 

элементарный анализ; 
сравнение по контрасту и подобию, сходству; 
группировка и классификация; 
конструирование; 
вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; 
игры-драматизации; 
сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Методы 
и приемы 

Наглядные: показ действий, пример, наблюдение, рассматривание образца, обсле-
дование, показ иллюстративного материала, игрушек; рассматривание изображений знако-
мых предметов на картинках (узнавание, называние, составление предложений). 

Информационно-рецептивные: совместнаядеятельностьребенкаивзрослого, про-
смотр мультфильмов, стимулирование положительных эмоций. 

Репродуктивные: уточнение и воспроизведение известных действий по образцу. 
Словесные: повторное проговаривание, объяснение, вопросы, комментирование, 

поощрение, похвала, беседа, объяснение, проблемные ситуации, художественное слово. 
Игровые: наблюдение за реальным предметом при ознакомлении с окружающим; 

опора на словесный образец (словесное представление), дети повторяют фразы (потешки); 
использования картинок, живых объектов; инсценирование с помощью игрушек реальных и 
сказочных ситуаций; дидактические игры; дидактические упражнения; хороводные игры; 
игры–драматизации; инсценировки; игры–сюрпризы, игры с правилами. 

Кон-
струирование по 
образцу, по 
условию, помо-
дели 

Практические приѐмы, используемые в деятельности с конструктором 

обследование деталей конструктора, которое предполагает подключение различ-
ных анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, определения про-
странственных соотношений между ними (на, под, слева, справа), восприятия целостности 
постройки из деталей; 
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 показ некоторых действий и комментирование действий с конструктором; 
предъявление речевого образца; 
выполнение словесных инструкций, формулируемых сначала взрослым, а потом – 

детьми; 
использование словесного объяснения, просьбы, поручения; 
показ картинок с изображением деталей конструктора и предметов окружающего 

мира; 
проведение бесед. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных прак-
тик Дошкольный возраст 

Активные 
методы и приемы 
обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате 
которой ребенок овладевает необходимым социальным опытом. Активность ребенка 
выражается в действиях, в способности находить пути решения проблем. 

 Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взросло-
го в образовательном процессе. Диалог как средство развития способности ребенка 
организовать внутренний диалог, ощутить и творчески пережить противоречие своего 
сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в различных сферах дея-
тельности на уровне решения образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игро-
вые методы, приемы 

Игра стимулирует: 
когнитивное развитие (прежде всего воображение); 
развитие эмоциональной сферы; 
волевое (развитие произвольности); 
моторное развитие. 
Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное 

влияние на психологическое и физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок 
получает в игре, влияет оздоравливающим и гармонизующим образом на всю психофи-
зическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается 
эффективная коммуникация в речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): ре-
жиссерская игра (индивидуальная, парная, коллективная), сюжетно-отобразительная 
игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 

В дошкольный период - переходные игры: игры-фантазирования, театрализо-
ванные, строительные, конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвиж-
ные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 

Игра как развивающий прием - игровые обучающие ситуации. 
Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, яв-

лениями, материалами, игрушками, предметами. 
Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, 

игра-отражение, игра-драматизация) и игрового моделирования, проблемность, сов-
местная деятельность участников, диалогическое общение. Методы и приемы, расши-
ряющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной 
позиции участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 

моделирование игрового взаимодействия; 
проектирование социального становления; 
программирование игровой деятельности; 
рефлексия характера игрового взаимодействия. 
Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе 

воспитательные возможности, характеризуются: 
самодеятельной основой детских объединений; 
вариативностью видов и типов игр; 
осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских объеди-

нений; 
игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и 

деятельностного развития личности. 
Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, 

праздничные, карнавальные, компьютерные. 
Народные игры - являются уникальными трансляторами исторической памяти. 
Игра на основе сюжета литературного произведения 

Различные виды словесных игр: 
интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, уста-
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новление невербальных контактов, направлены на психотехнические изменения состо-
яния группы и каждого ее участника, получение обратной связи; 

ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнени-
ем движений в заданном ритме, а также с восприятием и передачей ритма; 

коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вер-
бальных контактов; 

ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуника-
тивных ситуаций в ролях; 

творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых 
действий в рамках заданной темы); 

игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 
игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и 
приемы, способству-
ющие 

обогащению 
сюжета и содержания 
игры 

Расширение знаний детей об окружающем мире через наблюдение окружаю-
щей жизни, организованные занятия, чтение художественной литературы, рассказыва-
ние случаев, реальных, фантастических(С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную 
роль (Н. Я. Михайленко). 

Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 
Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская). 
Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 
Игра в телефон (Н. Палагина). 
Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 
Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и 
приемы, способству-
ющие регулированию 
игровых взаимоот-

ношений. Игра. 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 
Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направлен-

ное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения 
игровой задачи, на отражение в игре новых сторон жизни и аккуратное направление 
замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, 
реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый вы-
ступает как равноправный партнер (С. Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко). 
Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 
Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; 

создание разновозрастных игровых триад (В. И. Турченко). 
Косвенные 

приемы руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных па-
нелей (Т. М. Бабунова). 

Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова). 
Наблюдение, экскурсия. 
Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 
Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и 

т. п. 
Сюжетно-ролевая игра - игра в которой дети берут на себя роли (функции) 

взрослых и в специально создаваемых игровых условиях отображают деятельность 
взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по 
игре выступают игрушки, а ребенок не берет на себя какой-либо определенной роли, 
действует как режиссер, т.е. организует события и отношения между персонажами. 

Театрализованная игра - синтез сюжетно-ролевой игры и литературного про-
изведения. 

Конструктивная (строительная) игра - игра, основным содержанием которой 
является созидание; воплощение замысла связано с деятельностью конструирования. 

Дидактическая игра - обучающая игра, соединяющая в себе два начала: позна-
вательное и игровое. 

Методы поддержки игры детей младшего возраста 

В младшем возрасте целесообразно: 
-использовать вопросы, которые подталкивают малышей на новые игровые 

действия с игрушками и предметами; 
-предлагать и показывать новые действия с разными игрушками (разогреть 

обед и накормить куклу Машу; искупать куклу; постирать и погладить белье и др.); 
учить ласково и заботливо относиться к игрушкам; 
расширять представления об окружающей действительности для развития иг-

рового сюжета (организация дидактических игр «Накормим куклу кашей», «Постираем 
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и погладим кукле белье», «Покатаем куклу с горки» и пр.); 
осуществлять инсценировки с участием куклы; 
организовывать игры-показы (накормить, одеть, поиграть, покататься и др.); 
формировать бережное отношение к игрушкам; 
вводить в игру новые предметы (заместители) и атрибуты; 
организовывать наблюдения за работой доктора, няни, повара (проговаривать 

действия каждого); прогулки и экскурсии; 
переносить увиденные действия взрослых в игру детей (повар варит кашу, 

врач дает лекарство, лечит; парикмахер делает прически и пр.); 
одушевлять игровой персонаж, который выступает партнером ребенка, ис-

пользовать предметы-заместители и т. д.; 
читать книги, анализируя образы и поведение героев; 
составление детьми творческих рассказов о персонажах, животных, растениях 

и пр.; 
предлагать собственный рассказ воспитателя; 
рассматривать иллюстрации к книгам и сказкам и беседовать об увиденном, 

обращая внимание на отношения между героями, их переживания, действия, что вызы-
вает большой интерес детей к введению новых ролей в игру; расширяет сюжет; 

предлагать решение проблемных ситуаций (что будет, если... подумай и пред-
положи...); 

для формирования ролевого поведения в рамках конкретного игрового сюжета 
брать на себя разные роли и поддерживать ролевую беседу; 

предлагать вопросы-подсказки для реализации замысла игры; 
упражнять в придумывании нового замысла, ролевого поведения игровых пер-

сонажей из сказок, мультфильмов и др.; 
вмешиваться в игру детей, если они обратятся за помощью, если возникла 

необходимость направить ее, если надо сделать игру более увлекательной и интересной 
для детей; 

поддерживать непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, и 
обогащать опыт, организуемый взрослым. 

Методы поддержки игры детей старшего дошкольного возраста 

системное обогащение жизненного и социального опыта детей; 
совместные игры воспитателя с детьми, направленные на передачу им игрово-

го опыта; 
обогащение и моделирование игровой среды, которая насыщается с учетом 

специфики игрового опыта детей; 
общение взрослого с детьми, стимулирующее их на побуждение к самостоя-

тельному использованию в игре приобретенных знаний, способов осуществления игро-
вых задач. Активизация детей на взаимодействие друг с другом и со взрослыми 

Другие методы поддержки, используемые взрослыми: 
создание условий для знакомства с разными профессиями родителей для рас-

ширения социального опыта детей (встречи с интересными людьми, создание альбома 
«Современные профессии»); 

создание разновозрастного детского сообщества (хождение в гости к малы-
шам, проведение совместных мероприятий, организация спектаклей и посиделок); 

составление игровых маршрутов детей; 
использование метода совместного сюжетосложения; 
влияние на расширение тематики сюжетно-ролевых игр, обогащение содержа-

ния, поддержка детской инициативы и фантазии; 
использование словесных методов, способствующих обогащению содержания 

игры (беседы, творческие рассказы, рассказы взрослых, рассказы-фантазии и пр.); 
чтение книг и энциклопедий, рассматривание картин и иллюстраций, расши-

рение информационной базы для обогащения игр детей; 
создание интереса к новым игровым сюжетам; 
принятие на себя разных игровых ролей по необходимости (просьба детей, мо-

тивация на игру); 
стимулирование «превращения» ребенка в разных героев и персонажей и вве-

дение в сюжет игры разных героев или событий; 
предложение ввода в игру разных атрибутов, предметов-заместителей, совре-

менных игрушек; 
внесение в игровую среду нетрадиционных (нестандартных) материалов для 

самостоятельного изготовления детьми игровых атрибутов и игровых предметов; 
решение нестандартных ситуаций (что будет, если.... как ты поступишь, ко-
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гда.... ), побуждающих детей к проявлению инициативы; 
Методы ин-

дивидуализации 

Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от пе-
дагога ожидается большая гибкость и открытость новым идеям, способность к импро-
визации, постоянному осмыслению происходящего. Ребенок учится самостоятельно в 
процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для полноценного и 

своевременного развития - приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содей-
ствие максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей раз-
вития личности. Способы общения - признание права выбора; совместное обсуждение 
целей и деталей; акцент на достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика - со-
трудничество, партнерские отношения. 

Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, 
активности и самостоятельности детей - предоставление детям права участвовать в 
планировании, обеспечение реальной возможности выбора, самореализации или реали-
зации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблюдение за 
детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают 
детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за влиянием этих усло-
вий на достижение поставленных детьми целей. Если цели не были достигнуты - пере-
сматриваются условия. 

Метод трѐх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы 
узнать? 

Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки 
дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким 
образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет лепить каж-
дый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бу-
мажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу само-
стоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет 
физическую помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать 
много различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспита-
тель может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе 
работы воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, пред-
лагать разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигу-
рок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 
помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отно-
шений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или 
организованная взрослыми деятельность может выполняться в небольших подгруппах. 
Подгруппы из четырех-пяти детей и одного взрослого являются наиболее эффектив-
ными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими исследователь-
скими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включен-
ности. Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все же-
лающие могли иметь возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым по-
мочь и нуждающимся в помощи детям, и стимулировать более способных детей к са-
мостоятельным действиям. 

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов долж-
ны быть гибкими и иметь различную степень сложности - от самых простых до самых 
сложных. Такая вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализа-
ции обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает 
естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов - тематических комплектов 
карточек с заданиями. Комплект карточек с заданиями, подобранными по темам, помо-
гает методически и технически обеспечить индивидуализацию работы с детьми в рам-
ках проектного метода. 

Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ре-
бенок сделает какую-либо часть, то у всех вместе получится общий продукт, раскры-
вающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в изображениях, в словах, в симво-
лах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно 
дело. Это сближает и на этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание 
карточек должно быть открытым и понятным ребенку без взрослого. Понятие открыто-
сти означает то, что любые выполненные ребенком на карточке действия будут обуча-
ющими (развивающими). 
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На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разраба-
тываются самостоятельно в каждой группе воспитателями и детьми. Например, на кар-
точке может появиться метка о времени работы, о партнерствах, о помощи взрослых, о 
том, где можно искать нужную информацию, где можно получить подсказку и т.п. Эта 
часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, 
развития рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. 
Каждый отдельный лист может иметь программированное место для подписи (имени 
автора-ребенка и даты работы).Каждый лист может иметь рамочку, которая придаст 
работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть ра-
бочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) 
листы создадут возможность многовариантного выбора как для детей, так и для педа-
гога. Их можно: повесить на стену (в уголке достижений и пр.); вложить в портфолио 
ребенка; выдать родителям для работы с ребенком дома; с карточками можно работать, 
не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, 
родители) различными способами оказывает ребенку помощь в реализации его потреб-
ностей, направляет его развитие, а ребенок, ориентируясь на поддержку взрослого, до-
стигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, осознает свое 
место в мире и строит свою систему коммуникаций в нем. 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то - у него, веро-
ятно, появляются возможные трудности. Помощь в решении проблем и является пред-
метом педагогической поддержки. Взрослый и ребенок являются партнерами в обще-
нии и деятельности. При этом ребенок начинает задумываться о своих действиях: по-
чему? как? что необходимо сделать? и др. Понятия педагогическое сопровождение и 
педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно лишь то, что уже имеется, 
но на недостаточном уровне. В развитии ребенка-дошкольника поддерживается само-
стоятельность, автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развива-
ющего взаимодействия воспитателя с детьми представляющая собой интеграцию игро-
вой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию субъектной позиции 
дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой 
активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрос-
лым, создает условия для овладения самой системой диалогических взаимоотношений, 
обеспечивая возможности для проявления субъектной активности репродуктивного и 
творческого характера. 

Методы, 

приемы активизации 
(стимулирования), 
эмоционального 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмо-
ционального (словесного) воздействия. Стимулирование способствует формированию 
у ребенка позитивного эмоционального отношения к средствам и методам воздействия, 
оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или развитие у 
него тех или иных мотивов. 

Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, за-
крепляет полезные навыки и привычки, нравственные установки. Действие поощрения 
основано на возбуждении позитивных эмоций, именно поэтому оно вселяет в ребенка 
уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 

Прием поощрения за идею, предложение - «Это хорошая идея, можно попро-
бовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выра-
жаться одобрением взрослого по поводу поведения или деятельности (работы) ребенка 
жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде поручения выполнить что-

либо, одобрением перед другими детьми, взрослыми. 
Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде 

всего поступков или действий ребенка, результатов его деятельности. 
Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 
Прямая оценка - выражается в одобрении или порицании действия либо лич-

ностных качеств ребенка-субъекта и адресуется непосредственно ему. 
Косвенная оценка - выражается в одобрении или порицании определенных мо-

ральных качеств и поступков оцениваемого через его непрямое соотношение с другим 
лицом. 

Опосредованная оценка - выражается в оценивании действий и личностных 
качеств одного субъекта через прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка - выражается в одобрении предстоящих действий 
субъекта. 
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В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Моло-
дец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется использовать оценки «Мне нравится, как ты это 
делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, прояви терпение», «Мне 
кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 

Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я увере-
на, ты это знаешь», «Ты вежливая, поэтому не забудешь как надо обратиться за помо-
щью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка - педагогический эффект ее воздействия очень высок: 
«Анисия - умница, она вспомнила, что для тонирования бумаги не стоит набирать мно-
го воды на кисть», «Никита - заботливый мальчик, не забыл, что прежде чем одеться 
самому, нужно помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, 
но и помочь остальным ориентироваться в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необхо-
димо что-то объяснить, сообщить о новых нравственных положениях (повлиять на со-
знание и чувства ребенка) 

 Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внуше-
нием - проектируется в личности ребенка положительное, вселяющее в него веру в 
лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, 
похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые 
предпосылки для почти безотказного действия даже в очень сложных ситуациях. 

Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным по-
ступкам, развивает необходимые ребенку качества. 

Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперни-
честву, утверждению себя среди окружающих. Результаты соревновательной деятель-
ности прочно и на длительное время определяют закрепляют статус личности в кол-
лективе. 

Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрос-
лого, которые условно можно разделить на три типа: 

нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, 
его частей, качеств, свойств, действий); 

активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобще-
ния; 

стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 
выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 
     Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, лич-
ных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, ожиданиями, ново-
стями, получить новую информацию от других, спланировать свой день. Основные 
задачи группового сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межлич-
ностного и познавательного, делового культурного общения, развитие навыка ведения 
коммуникации, планирования групповой и собственной деятельности, согласования 
деятельности с другими, обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для 
него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событи-
ях, описать свои переживания, поделиться своими новостями, желаниями, получить 
новую информацию от других (детей, взрослых). Культура участия предполагает, что у 
ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности - внимание не только к своим 
собственным нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, совместному 
поиску решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог должен предоставить 

детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие усло-
вия. 

Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, 
итогов реализации проекта, темы, результатов конкретных действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры, спонтанно возникающие, дают возможность обсуж-
дать случайные темы, значимые вопросы, как инициируемые детьми, так и взрослыми, 
а также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть обмен опытом, 
разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 

Вопросы - открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, 
предугадывающие, стимулирующие, привлекающие внимание, предполагающие, 
напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, вызывающие любопыт-
ство, интерпретирующие, на воспоминание, оценочные 
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Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может 
служить опорой для обсуждения, прояснения личного понимания, отношения, желания 
ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен 
действиями, высказываниями, цель которых - помочь детям снять эмоциональное 
напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 

Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - за-
крепить позитивные переживания детей, полученные в течение дня, развить способ-
ность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и групповым. 

Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. 
Эвристическая беседа. Беседа о прочитанном, увиденном. Обобщающая беседа. 

Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закреп-
ления позитивных моментов, поздравления с праздниками и т. д. Создают ощущения 
общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому выраже-
нию чувств и эмоций. 

Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. 
Это - оформление помещений группы, создание альбомов, стендов, атрибутики, отра-
жающих события в группе, и др. 

Социальные 
акции 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплекс-
ное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться в соответствии с тематиче-
ским планом, событием текущего месяца, для привлечения внимания всех участников 
образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и формирования поло-
жительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 
институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между 
ожиданиями личности ребенка и взрослых, других детей, входящих в его непосред-
ственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и результаты 
совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. 

На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные 
мотивы деятельности, меняются уровни самооценки и самоуважения. 

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят со-
здание атмосферы одобрения, радости, которая может быть обеспечена с помощью 
вербальных и невербальных средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие инто-
нации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы ре-
гулирования кон-
фликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого 
человека, дружить, контролировать свои эмоции, находить конструктивный выход из 
конфликтной ситуации. 

Метод согласия - вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудниче-
ство. 

Метод эмпатии - побуждение к выражению сочувствия, сопереживания друго-
му ребенку, взрослому, оказания ему необходимой помощи. 

Метод взаимного дополнения - побуждение одного участника конфликта к 
опоре на способности другого участника конфликта, выражение должного уважения к 
его личности. 

Метод недопущения дискриминации - исключение подчеркивания превосход-
ства одного партнера над другим. 

Метод эмоционального поглаживания - побуждение к оказанию партнеру пси-
хологической поддержки, дарению продуктов своего личного труда (поделки, рисунка, 
аппликации и т. п.). 

Метод релаксации - снятие эмоционального и телесного напряжения, форми-
рование этических установок 

Метод сохранения репутации партнера - поощрение к признанию достоинства 
своего партнера, выражение должного уважения к его личности. 

Метод изу-
чения сказки 

Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-

деятельностной основе и предполагает включение интерактивного взаимодействия на 
основе народных сказок как образцов общечеловеческой, национальной культуры, эф-
фективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе которой ребенок 
усваивает единые для всех людей социально-культурные ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные 
техники): 

упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, спо-
собности понимания состояний, особенностей и отношений людей, их перемещений, 
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пространственного расположения и т.п.; 
упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (раз-

личных видов восприятия, памяти, ориентировки в пространстве). 
Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в 

которой живет ребенок. 
Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисо-

вание с творческими заданиями). 
Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыраже-

нию. 
Техники использования метафор как не директивного способа нахождения но-

вых ресурсов, смыслов, эффективных форм поведения. 
Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической 

форме настроения и характера переживаний ребенка). 
Методы сти-

мулирующие позна-
вательную актив-
ность 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познаватель-
ную активность самого ребенка, являются его выраженной потребностью в расшире-
нии возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят продуктив-
ный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка фор-
мируется умение преследовать интеллектуальные цели 

Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-

исследовательская составляющая, связанная с решением проблемных задач на языко-
вом материале. 

Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ пу-
тем специальной постановки вопроса, тактики ведения диалога. 

Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного 
наглядно-иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного 
слова, развивающих заданий и упражнений. 

Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее дли-
тельное и планомерное, активное восприятие детьми объектов и явлений природы. Для 
успешного достижения поставленной цели взрослый продумывает и использует специ-
альные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, предлага-
ет обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между от-
дельными объектами и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в 
процесс наблюдения 

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и 
инструкций-интерпретаций. 

Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения - мими-
ка, жесты - указательные, предупреждающие, образные. 

Средство 
развития речи - об-
щение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее 
одновременно как процесс взаимодействия людей и как информационный процесс 
(обмен информацией, деятельностью, ее результатами, опытом). Активное общение 
ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у 
него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать 
свое мнение, понимать эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование 
других важнейших характеристик социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются 
высокие требования: 

содержательность и одновременно точность, логичность; 
лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 
образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство инто-

наций, умелое владение невербальными средствами общения. 
Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, 

развивает образность речи, предоставляет возможность понимать смысл текстов (про-
зы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные 
возможности ребенка, эмоционально воздействовать на его мысли и чувства, макси-
мально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные харак-
теристики ребенка. 

Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у 
ребенка зрительно-пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический 
слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок учится соотносить свои движения с ее 
темпом, ритмом, скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, 
слово. 



 

170 

Средства 
стимулирования по-
знавательной актив-
ности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на во-
прос, подсказывает ход решения задач. 

Помощь-сотрудничество - совместное обсуждение затруднительной ситуации 
и путей выхода из нее. Помощь-инициирование - создание условий для свободного 
выбора пути и способов решения образовательных задач. 

Помощь-упреждение - опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, 
помогает выбрать адекватные решения. 

Помощь-подражание - демонстрация образцов действий. 
Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально проду-

манный видеоряд по изучаемой теме, проекту, который может включать в себя репро-
дукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-

символические изображения, специально разработанные игровые дидактические посо-
бия и др.). 

Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы 
Времен Года и др.), условно-схематических (среда обитания живых организмов, прави-
ла дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков (цифр, 
букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ре-
бенка к различным типам высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» 
речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает предметно-логическое содержа-
ние для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, свя-
зывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться языковыми сред-
ствами. 

Методы по 
источникам инфор-
мации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюде-
ние и т. д.); практический (работа с моделями, объектами и их свойствами). 

Методы по 
источникам сенсор-
ной информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информаци-
онные 

средства 

Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегруппо-
вые панно «Панорама добрых дел» и др. 

Способы 
действий 

Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представ-
лений об объекте: собственные пробы, поиск, выбор, манипулирование предметами и 
действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-исследование. 

Исследовательские способы действий - обеспечение игровой, познавательной, 
исследовательской, творческой активности ребенка экспериментирование с доступны-
ми ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 

Социально-ориентированные способы действий - реализация самостоятельной 
творческой деятельности ребенка; реагирование (рефлексия) полученного опыта 

Приемы, по-
буждающие ребенка 

к реконструкции 

сказочного 
содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания 
обеспечивают возможность ребенку свободного выбора деятельности и материалов для 
творческого самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, выраже-
ния своих чувств и мыслей. 

Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, 
лепка, аппликация и др. 

Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настрое-
ния от всего повествования. 

Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 
Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, му-

зыкальный инструмент), подбор подходящих мелодий 

Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные осо-
бенности героев/явлений. 

Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и 
т. п. 

Творческое чтение - драматизация: воспроизведение образов сказки в действии 
- разыгрывание отдельных эпизодов, двигательная игра, инсценирование с помощью 
кукол-героев, пантомима. 

Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком 
образе ребенку было комфортнее и почему. 

Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над ска-
зочным сюжетом) - способствует обогащению эмоционального словаря ребенка, разви-
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тию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 
Методы сти-

мулирования позна-
вательной деятельно-
сти 

Метод проектов - привлечение детей к самостоятельной познавательной, ис-
следовательской деятельности. 

Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, 
ситуативной, ролевой игры (моделирование проблемных ситуаций, требующих прояв-
ления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 

Мозговая атака - организация коллективной мыслительной деятельности по 
поиску нетрадиционных путей решения проблемы. 

Методы эко-
логического воспита-
ния 

Поисковые методы: 
метод поиска информации об объектах и явлениях; 
использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логиче-

ских задач; 
использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 
проблемные ситуации. 
Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и 

направляемое вопросами воспитателя, которые условно можно разделить на три типа: 
нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, 

его частей, качеств, свойств, действий); 
активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобще-

ния; 
стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным 

выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, 
практически (а не только вербально) участвуют в них (рисуют плакаты в защиту ..., 
развешивают их и т. п.) 

 

Методы и приѐмы программы по музыкальному воспитанию.  
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три взаимосвязанных 

метода работы: 
 наглядный; 
словесный; 
метод практической деятельности. 
 Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех 

или иных методических приемов обучения определяется конкретными задачами данного музыкального заня-
тия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего развития детей. Подбирая для 
обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими пра-
вилами: 

обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и каче-
ственность его исполнения; 

учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и музыкального развития, 
его организованность; 

учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного возраста. 
  Формы музыкальной работы в ДОО:  
музыкальные занятия; 
вечера досуга; 
самостоятельная игровая деятельность; 
праздники и развлечения. 
Средства: 
наглядно-образный материал; 
иллюстрации и репродукции; 
малые скульптурные формы; 
дидактический материал; 
игровые атрибуты; 
музыкальные инструменты; 
аудио и  видеоматериалы; 
игрушки из театра «Би-ба-бо»;  

«живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с УО (ИН) 
Организационное обеспечение образования обучающихся с УО (ИН) базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного обра-
зования обучающихся этой категории.  

Поэтому необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих 
эффективное образование ребенка с УО (ИН). 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной ДОО 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по раз-
витию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптиро-
ванные основные образовательные программы образования обучающихся с УО (ИН), орга-
нов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недоста-
точном кадровом ресурсе самой образовательной ДОО.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с УО (ИН) максимально 
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонен-
том этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая 
ДОО дополнительного образования) в шаговой доступности. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 
УО (ИН) 

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса коррекци-
онно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического пси-
холого-педагогического обучения и воспитания ребенка с интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей обучаю-
щихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить содер-
жание индивидуальной программы обучения педагогические работники могут после прове-
дения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. и образовательные, 
определяют те предметные области, которые являются значимыми при разработке программ 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Базовые ориентиры для проектирования 

программ воспитания и обучения обучающихся с УО (ИН) 
Для ребенка младенческого возраста базовым предметным областям соответствуют 

основные линии развития ребенка: 
- эмоционально-личностное и эмоционально-деловое общение, 
- развитие перцептивно-моторной деятельности, 
- становление предметных действий через активизацию манипулятивной деятельности 

ребенка, 
- удовлетворение потребности ребенка в движении, 
- формирование начальных ориентировочных реакций, типа «Что это?», 

- становление элементарных зрительно-двигательных координации, 
- понимание обращенной речи и стимуляция лепетных диалогов, 
- активизация познавательного интереса к окружающим людям и предметам. 
Для ребенка раннего возраста основными линиями развития являются: 
- смена ведущих мотивов деятельности, 
- развитие эмоционально-делового и предметного общения, 
- развитие и активизация общих движений, 
- развитие предметных действий и предметной деятельности, 
- развитие наглядно-действенного мышления, 
- интенсивное накопление пассивного словаря, стимуляция активной речи; 
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- овладение различными навыками в процессе подражания, 
- становление представлений о себе, 
- формирование предпосылок к конструктивной и изобразительной деятельности, 
- активизация самостоятельности в быту и формирование потребности в признании 

собственных достижений, 
- закрепление навыков самообслуживания, развитие активной речи. 
Для ребенка младшего дошкольного возраста основными линиями развития являются: 
- смена ведущих мотивов, 
- развитие общих движений, 
- развитие восприятия как ориентировочной деятельности, направленной на исследова-

ние свойств и качеств предметов, 
- формирование системы сенсорных эталонов, 
- развитие наглядно-образного мышления, 
- формирование представлений об окружающем, 
- расширение понимания смысла обращенной к ребенку речи, 
- овладение диалогической речью, 
- фонетической, лексической и грамматической сторонами речи, 
- овладение коммуникативными навыками, 
- становление сюжетно-ролевой игры, 
- развитие навыков социального поведения и социальной компетентности, 
- становление продуктивных видов деятельности, развитие самосознание. 
Для ребенка старшего дошкольного возраста основными линиями являются: 
- совершенствование общей моторики, 
- развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации, 
- формирование произвольного внимания, 
- развитие сферы образов-представлений, 
- становление ориентировки в пространстве, 
- совершенствование наглядно-образного и формирование элементов словесно-

логического мышления, 
- формирование связной речи и речевого общения, 
- формирование элементов трудовой деятельности, 
- расширение видов познавательной активности, 
- становление адекватных норм поведения. 
Вышеназванные линии развития служат ориентирами при разработке содержания обу-

чения и воспитания обучающихся с нарушением интеллекта. При этом надо всегда помнить, 
что основное содержание программы направлено на охрану и укрепление здоровья ребенка, 
его физическое и психическое развитие, коррекцию вторичных отклонений. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
ДОО обеспечивает реализацию АОП ДО. 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-
получия обучающихся с УО (ИН), проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверен-
ности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии обучающихся 
друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 
возраста с УО (ИН) в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 
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развития; 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-
тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-
телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-
ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-
держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот-
ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-
ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индиви-
дуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интере-
сов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Она строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенно-
стям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность за-
хвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включает средства обучения (в т.ч. тех-
нические и информационные), материалы (в т.ч. расходные), инвентарь, игровое, спортивное 
и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступ-
ными детям; двигательную активность, в т.ч. развитие общей и тонкой моторики обучаю-
щихся с УО (ИН), участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополу-
чие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 
обладают динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 
возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучаю-
щихся; 

- полифункциональной - обеспечивает возможность разнообразного использования со-
ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в т.ч. при-
родных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивает свободный доступ обучающихся, в т.ч. обучающихся с УО 
(ИН), к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-
ской активности. Все игровые материалы подбираются с учетом уровня развития его позна-
вательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 
обучающегося с УО (ИН), созданы необходимые условия для его самостоятельной, в т.ч., 
речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС учтена целост-
ность образовательного процесса в ДОО, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-
зической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС привлекательны, так, игрушки не содержат оши-
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бок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка; при-
общать его к миру искусства; 

3.3.3. ППРОС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия обу-
чающихся с УО (ИН), а также для комфортной работы педагогических работников. 

Перечень оборудования и дидактического материала для социально-коммуникативного 
развития 

«Познавательное развитие» 

Центр познавательного развития.  Центр LEGO-конструирования 

Дидактические игры по познавательному развитию. Материалы и оборудование для дет-
ского экспериментирования с водой, песком, глиной. Природный материал: шишки, косточ-
ки, ракушки, семена клѐна. Модели, схемы. Дидактические игры по речевому развитию (по 
звукопроизношению, лексике и др.). Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, послови-
цам, загадкам, стихотворениям. Картинки-путаницы, картинки-загадки. Пиктограммы. 
Наборы разрезных картинок на 4-8 частей. Художественная и познавательна литература. Ди-
дактические игры по познавательному развитию. Картинки-путаницы, картинки-загадки, 
картинки-перевертыши. Копилка («Подарки осени, весны, зимы, лета»). Настольно-

печатные, дидактические игры природоведческого содержания. Природный материал. Ка-
лендарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, животными. Литература приро-
доведческого содержания (по изучаемой и изученной теме). Книги и иллюстрации о сезон-
ных изменений природы, иллюстрации с животными (дикие и домашние, их детеныши).  
Сказки, потешки, стихи о животных, природе (Маршак, Барто и т.д.).  Подборка литературы 
по сезонам, праздникам, о труде взрослых и детей. Фотоальбомы с фотографиями природы в 
разное время года, с семейными фотографиями детей группы в разное время года.  Кассеты с 
записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, пение птиц, голоса живот-
ных и т.д.). Цифры на кубиках. Книги по математике о числах первого десятка. Числовой 
фриз. Счѐты. Настольно-печатные игры математического содержания. 

Коллективная аппликация «Город цветных человечков (жѐлтый, синий, красный, белый, 
чѐрный)»; «Домашние и дикие животные», «Транспорт», «Овощи и фрукты» и др.). Дидак-
тические игрушки (пирамидки, цилиндры, формы - вкладыши, матрѐшки). Звучащие игруш-
ки-заместители (маленькие пластиковые коробочки из-под фотопленки, киндер-сюрпризов и 
т.д. с различными наполнителями – горохом, фасолью, пшеном и пр.). Книжки – раскладуш-
ки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с изображениями животных и 
птиц. Книжки-раскладушки «Что это?» или крупные предметные картинки с изображениями 
звучащих игрушек и предметов. Лото «Цвета» с простыми картинками и изображениями 
геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета (красный, желтый, зеленый, 
синий), лото «Цветной фон». Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по размеру. 
Игра «Раскрась картинку» (закрашивание изображения определенным цветом). Комплект 
геометрических фигур разных размеров, окрашенных в основные цвета. Предметы и изобра-
жения предметов различной геометрической формы, геометрические вкладыши. Объемные 
геометрические формы (кубы, шары разного размера и основных цветов). Трафареты-

обводки (геометрические фигуры). Разнообразный счетный материал (предметные картинки, 
мелкие игрушки и предметы, природный материал), счетные палочки. Счетный материал 
(игрушки, мелкие предметы, природный материал, предметные картинки). Комплекты цифр 
и наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа. Логико-математические  
игры типа «Сложи узор», «Геометрический паровозик», «Геометрическая мозаика» «Кубики 
для всех», «Сложи квадрат», «Соты», «Крестики»,  «Найди пару», «Составь картинку», 
«Найди и назови», «Шнур-затейник», «Кораблик Плюх-плюх» и др. Предметные картинки с 
изображением разного количества предметов, игрушек, животных, разного размера, цвета и 
т.д. Стихи, рассказы, сказки, в которых присутствуют числа. Иллюстрации и картинки по 
времена года, частям суток. Книги, иллюстрации с изображением деятельности детей и 
взрослых в разное время суток и время года. Разрезные картинки. Картинки-задания типа 
«Найди отличие», «Чем похожи». Бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусоч-
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ки. Всевозможные конструкторы: деревянный, металлический. 
Пластмассовые и металлические конструкторы. Строительный материал крупный и мел-

кий. Мягкие модули. Всевозможные конструкторы: деревянный,  пластмассовый, металличе-
ский. Образцы. Мелкие игрушки. Наборы строителя разного цвета и размера (большой, ма-
ленький). Деревянный строитель с объемными геометрическими телами (цилиндры, призмы 
и т.д.). Строительный конструктор с блоками крупного, среднего и мелкого размера. Нетра-
диционный строительный материал. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. Транс-
порт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов. Схемы построек и «алгоритмы» 
их выполнения. 

LEGO Education: «Первые конструкции», «Первые механизмы». LEGO: «Креативный 
строитель», «Городская жизнь», «Космос и аэропорт», «Кафе», «Моя первая история» и др. - 
конструкции для решения конкретных задач. 

 

 «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

Пособия для развития мелкой моторики рук. Пособия на поддувание. Дидактические иг-
ры по речевому  развитию (по звукопроизношению, лексике, граммстрою; развитию связной 
речи). Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и растительном мире, о челове-
ке, о предметном мире. Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам, 
стихотворениям. Подбор книг, игр, иллюстраций о видовых и родовых понятиях, об обще-
ственных праздниках. Наличие разнообразных пособий на выработку правильной воздушной 
струи. Различные виды театров: настольный, фланелеграф, театр варежек, пальчиковый те-
атр и др. Игры типа «Чудесный мешочек», тактильные дощечки, пособия для развития слу-
хового внимания (наполнены разными крупами, орехами и т.д.). Картотека пальчиковых игр. 
Театр на прищепках. Игры для развития мелкой и крупной моторики. Игры для развития ды-
хания, артикуляционного аппарата. Массажные мячики, щетки. Занимательные игрушки для 
развития тактильных ощущений (плоскостные фигурки животных с различными поверхно-
стями – меховой, бархатной и т.д., «Тактильные кубики», «тактильные коврики» и т.д.). 
«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми фигурками 
животных. Дидактические игры «Сложи картинку» (из 4 кубиков), пазлы (на 10 – 15 элемен-
тов), шнуровки и вкладыши с изображением различных животных и их детенышей, предме-
тов и игрушек разного цвета и размера. 

Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам. Книжный уголок: 
книжки-малышки, сказки, песенки, потешки, загадки, считалки; рассказы в картинках, книги 
писателей и поэтов. Портреты писателей. Подбор художественной литературы по жанрам, 
тематике соответствующей перспективному (тематическому) плану. Дидактические игры. 
Иллюстрации. 

Произведения художественной литературы по программе. Познавательная литература. 
Любимые книжки детей. Книжки-игрушки. 

Книжки-картинки. Отдельные картинки с изображением предметов и несложных сю-
жетов. Энциклопедии типа «Что такое? Кто такой?». 2 постоянно сменяемых детских журна-
ла. Книжки малышки с произведениями   малых фольклорных  форм. Книжки-раскраски по 
изучаемым темам. Книжки – самоделки. Аудиокассеты с записью литературных произведе-
ний по программе и любимых детьми произведений. Открытки, иллюстрации с изображени-
ями сюжетов из любимых сказок художников 

 

 «Физическое развитие» 

Центр физического развития и здоровья 

Иллюстрации, картинки по гигиене. Сборники с потешками, стихами о культурно – ги-
гиенических навыках. Настольно-печатные игры типа лото с картинками, изображающими 
предметы для содержания тела в чистоте. Аудио – сборники с музыкальными сказками, сти-
хами на тему «Мои помощники». Плакат «Что мы делаем в разное время дня» (режимные 
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моменты, культурно – гигиенические навыки). Плакат «Что мы делаем в разное время дня» 
(режимные моменты, культурно – гигиенические навыки). 

Мягкие модули. Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, султанчики, кегли, обручи и 
др. Предметное оснащение для самостоятельной двигательной деятельности. Для релаксации 
детей – многофункциональные мягкие модули. Для укрепления здоровья детей – корригиру-
ющие дорожки для профилактики плоскостопия. Кубики маленькие и средние. Короткие 
скакалки. Мячи всех размеров. Вожжи. Обручи. Вертушки. Модульные конструкции для 
подлезания, перелезания, пролезания. Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски). Лен-
ты, флажки (основных цветов). Массажные коврики и ребристые дорожки. Кольцеброс.  
Гимнастические палки. Ленты разных цветов на кольцах. Кегли. Флажки разных цветов. 
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс). Книги, альбомы 
по валеологии, гигиене, основам безопасности жизнедеятельности. Альбомы о видах спорта 
(по сезону), знаменитых спортсменах. Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически 
развитого человека. Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельно-
сти. Плакаты, макеты, пособия валеологического содержания. Альбомы «Грибы», «Лечебные 
травы», «Ядовитые растения». Художественная и познавательная литература о сохранении 
здоровья. Картотека пословиц и поговорок. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Центр социализации (игровой) 
Книги с иллюстрациями, альбомы «Транспорт», «Профессии». Фотоальбомы с фотогра-

фиями помещений и сотрудников (медсестра, повара, няня, воспитатель), участков детского 
сада. Иллюстрации или сюжетные картинки по теме «Семья», «Строительство», «Детский 
сад», «Магазин». Настольно – печатные игры на развитие эмоций. Русские народные сказки 
по возрасту. Сборники стихов Барто А, О. Высотской, Б.Заходера и т.д. Фотографии семьи. 
Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок, атрибу-
тов. Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры. 

Картотека сюжетно-ролевых игр.   Руководство взрослого игрой. Тематическая подбор-
ка иллюстраций, фотографий  «Космос», макеты и атрибуты для игр «ГАИ», «Город», «По-
жарные» и т.д. Книги разных авторов на соответствующую тематику. Справочная литерату-
ра: энциклопедии, справочники. Энциклопедии о разных странах мира, карты. Литература по 
охране жизнедеятельности. Дидактические игры по ОБЖ. Альбомы «Профессии», «Театры», 
«Космос», «Школа», «Архитектура» и т.д. Коллекция репродукций различных художников 
пейзажистов, портретистов.  Персональные коллекции детей и совместные коллекции детей 
на разные тематики. Предметы декоративно – прикладного искусства. Художественный ма-
териал, бросовый материал, ткань  для изготовления атрибутов сюжетно – ролевых игр, ма-
кетов города, гор и т.д. Оборудование используется как атрибуты сюжетно – ролевых игр. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

Демонстрационный материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами ис-
кусства, народно-декоративного и прикладного творчества. Образцы рисования, лепки, вы-
резания. Детские рисунки. Мольберт. Тематические выставки всей группы,  коллективные 
панно.  Картины для оформление интерьера группы. Образцы  (игрушки, бытовые предметы, 
предметы народных промыслов). Использование детских работ (рисунков, аппликации, кон-
струирование из бумаги, природного и бросового материала) в оформлении интерьера груп-
пы. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности и ручного труда: краски, 
кисточки, штампы, пластилин, стеки, палитра, бумага разных размеров, вата, поролон, тек-
стильный материал, проволока, клей, ножницы. Познавательная и художественная литерату-
ра. Обводки, трафареты с предметным изображением, геометрическими фигурами. 

Раскраски с разным количеством (размером) предметов, животных (один – много, длин-
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ный – короткий и т.д.). Материал для нетрадиционного рисования разной формы и размера 
(круглые печатки, квадратные штампы и т.д.).  

Основы для свободного рисования разной формы: круги, квадраты, треугольники.  
Восковые и акварельные мелки, цветной мел. Фломастеры. Гуашевые краски и кисти. 

Цветные карандаши. Пластилин. Палочки, стеки, клише, поролон, печатки, трафареты и об-
водки по лексическим темам. 

 Рулоны бумаги для коллективного рисования.  Раскраски. Образцы декоративно-

прикладного искусства (по возрасту  и по программе), иллюстрации и альбомы по данной 
теме для рассматривания. 

Ширма для проведения спектаклей. Театральная костюмерная. Различные виды театров: 
настольный би-ба-бо, театр варежек, пальчиковый театр и др. Иллюстрации к песням. Му-
зыкально – дидактические игры Озвученные игрушки с разным принципом звучания, само-
дельные «шумелки». Портреты композиторов. Детские музыкальные инструменты. Музы-
кальные инструменты. 

Шумелки. Портреты композиторов. Иллюстрации к песням, произведениям композито-
ров, музыкальных инструментов. 

Музыкально-дидактические игры. Художественная литература. Барабаны. Ложки. Бу-
бен. Колокольчики. Металлофон. Пианино детское. Игрушки-самоделки (неозвученные): 
гармошка, балалайка. Музыкальный волчок. Музыкальный молоточек. Органчики. 

Магнитофон. Аудио кассеты, CD –диски (песенки, музыкальные сказки, программный 
материал, «голоса природы»). Лесенка из 3-х ступенек. Звуковая книжка (звуковые картин-
ки). Дидактические игры и упражнения типа: «Музыкальное окошко», «Чудесный мешочек», 
«Солнышко и дождик», «Музыкальный телефон», «Угадай-ка». 

 

Конкретное материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной 
программы образовательной программы дошкольного образования (перечень)   представлен  

в рабочих программах, проектируемых  для групп компенсирующей направленности 

Технические средства 

Наименование Количе-
ство 

Телевизор 5 

Визуализатор цифровой FlexCam 2 (доп. Методическое пособие к до-
кумент-камере) 

2 

Комплекс программно-аппаратный «PROFirst» 2 

Система интерактивного ввода-вывода SMART Table 442i 1 

Система интерактивного ввода-вывода (пол) 1 

Интерактивное демонстрационное устройство ТИП 1 TeachTouch New 
55 (в составе: Дисплей 1 шт, Стойка напольная 1 шт.) 

1 

Программно-аппаратный комплекс Bee-Bot 2 

Микроскоп цифровой Kena T-1050 (доп. Методическое пособие к Мик-
роскопу – 1 шт.) 

2 

Фотоаппарат цифровой и кинокамера Tuff-Cam 2 2 

Комплект устройств «Говорящие карточки» 5 

Музыкальный центр 2 

Магнитофон  24 

Ноутбук 2 

Нетбук 4 

Компьютер 11 

Принтер (цветной, черно-белый) 11 

Видеопроектор 1 

Компьютерный стол 4 
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Видеокамера Sony DCR – DVD 109 E 1 

 
Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение  

1. Методические пособия под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой М.: Мозаика-Синтез, 2022 

2. Методические пособия дошкольных образовательных учреждений компенсирую-
щего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. - 272 стр. 

Примерная адаптированная  основная  образовательная Программа для детей с за-
держкой психического развития» Авторы: Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушки-
на, Г. Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева,   Е.А. Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. 
Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева. – С-Пб., 2012 

 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

Педагогическая диагностика 

1. Диагностические материалы к Программе Программа «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2.Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 
нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжа-
нова, Е.А. Стребелева: 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного воз-
раста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009 

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ 

1. «Изучаем обучая» Методические рекомендации по изучению детей с тяжѐлой и 
умеренной умственной отсталостью. С.Д. Забрамная, Т.Н. Иваева М.: Сфера, 2007 

2.Наглядный материал для обследования детей.под ред. Е.А. Стребелевой М, 2009. 
Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного возраста». 

З.Детский аутизм и АВА (терапия основанная на методах прикладного анализа пове-
дения ребѐнка). Р. Шрамм Екатеринбург, 2013 

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

1.Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет Н.Д. Дени-
сова 

2.Диагностика готовности ребѐнка к школе. Т.Л. Павлова 

З..Психология, книга 3. Р.С. Немов 

Специальная (логопедическая) диагностика 

1. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 

1. «Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

3.«Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. Чеве-
лева М.: Просвещение, 1987 

4.Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 
Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

5.Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 
В.К.Воробьѐва М.2005 

Диагностика физического развития 

Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. 
И.М. Воротилкина 

  

Методическое обеспечение педагогического сопровождения 

(основные методики и технологии) 
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1. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. Л.В. 
Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008 

2. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных математиче-
ских представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с ЗПР). И.А. Морозова, М.А. 
Пушкарѐва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

3. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных математиче-
ских представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). И.А. Морозова, М.А. 
Пушкарѐва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

4. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 2013 

5. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития. 
Л.Б. Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001 

6. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. Н.В. Ры-
жова М.: ТЦ «Сфера», 2011 

7. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук М.: Ге-
незис, 2010. 

18. Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с нару-
шением речи». Ю.Ф. Гаркуша 

9. Игры с аутичным ребѐнком. Е. Янушко 

10.Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А. Наумов, Т.Э. Токаева 

 

 

 Методическое обеспечение психологического сопровождения  
(основные методики и технологии) 
1. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Е.А. Стребелева М.: 

Владос, 2001 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна и их семей. 
Технология коррекционной работы. Г.А. Бутко, Е. Хохлова журнал коррекционная педагоги-
ка: теория и практика №4, 2011г. 

3.Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 
развитии. В.В. Ткачѐва, М.:2000 

4.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими нарушениями. Е.А. 
Стребелева, Г.А. Мишина М., 2004 

5.Сказки и игры с «особым ребѐнком». Е.А. Набойкина СПб., 2006 

б.Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова 
М.2013 

7.Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и гиперактив-
ности» (методические рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009 

8.Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В. Лапина 

9.Тренинг эмоционально-волевого развития. О.В. Баженова 

10.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. Крю-
кова, Н.П. Слободяник 

 

Методическое обеспечение специального (логопедического, дефектологического)  
сопровождения (основные методики и технологии) 

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада. Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007 

2. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. Да-
тешидзе. СПб.: Речь, 2004 

З.Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. М.: Про-
свещение, 2009 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах детского сада для де-
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тей с ОНР. Н.В. НищеваСпб.: Детство-Пресс, 2006 

5.Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР С.Г. Шевченко 

6. Логопедия. Ж.М. Флѐрова 

7.Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. Да-
тешидзе 

8.Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева 

9.Альбом по звукопроизношению. Т.А. Датешидзе 

10.Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д. Соколова, Л.В. Коли-
линникова 

11.Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко 

12.Логосказки. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская 

13.Организация кррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 
детского сада. Н.В. Нищева 

14.Воспитание у детей прапвильного произношения. М.Ф. Фомичѐва 

15. Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, Е.В. Колесни-
кова 

16.Развитие речи у аутичных детей. Л.Г. Нуриева 

17. Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая 

18.Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков 

19.Если ребѐнок плохо говорит. Н.В. Нищева 

20.Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Т.В. Пятница, Т.В. 
Башинская 

21.Игры с прищепками. Ю.А. Фадеева 

22.Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А. Гуськова 

 

Методическое обеспечение коррекционной деятельности  инструктора по физи-
ческой культуре  

1.Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова 

2.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина 

З.Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

4.Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н. Кузнецова 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-
ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. 
№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 448н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.07.2011 г., регистрационный 
№ 21240),  

- в профессиональных стандартах  
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. 
№ 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013 г., ре-
гистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и со-
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циальной защиты Российской Федерации от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистраци-
онный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

3.5. Материально-технические, финансовые условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Програм-
мы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
оборудованию и содержанию территории, 
помещениям, их оборудованию и содержанию, 
естественному и искусственному освещению помещений, 
отоплению и вентиляции, 
водоснабжению и канализации, 
организации питания, 
медицинскому обеспечению, 
приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
организации режима дня, 
организации физического воспитания, 
личной гигиене персонала; 
- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работни-

ков;  
- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

УО (ИН), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 
музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 
других детей; 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 
литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 
с ОВЗ, в т.ч. с УО (ИН); 
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4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 
развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с УО (ИН). 
 

3.6. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 
соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

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

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отноше-
ний. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по соб-
ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-
ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные перио-
ды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-
пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 
организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-
ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-
вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-
хо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа про-
водится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-
да ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-
альных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать соче-
тание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-
водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-
сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-
бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-
ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-
ность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осу-
ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-
сти ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 
далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-
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жима дня. 
 

Таблица.  
Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-
школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки для детей до-
школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  
1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-
нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 
не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-
нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-
сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 
менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  
Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 
либо время нахож-

дения ребёнка  
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

МАДОУ  
ЦРР-детский сад 

10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

 

Таблица. 
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Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

Возраст 

 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количе-
ство 

интервал 
час. 

длительность 
час. 

количе-
ство  

периодов 

длитель-
ность 

час. 
1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Таблица. 
Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

Содержание 

 

Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-
ские процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак увеличивается 
калорийность 

основного 

 завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00-13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-
ские процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 
деятельность и другое) 

- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представителя- 19.00-20.00  
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ми) 
Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

 9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак увеличивается 
калорийность 
основного зав-

трака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное бодр-
ствование детей (игры, предметная деятельность и 
другое) 

13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20-13.30 

13.30-13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50-14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиениче-
ские процедуры полдник 

16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 
бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

 16.20-16.30 16.40-

16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 - 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Таблица. 
Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 15
 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови- 12.30-15.30 
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тельные и гигиенические процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 
игровой форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 16
 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздорови-
тельные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

Таблица. 
Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 
детей, игры, само-
стоятельная дея-
тельность, утрен-
няя гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 
занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 
гимнастику в про-
цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 
между занятиями, 
не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про- 10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 
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гулке, прогулка, 
возвращение с 
прогулки 

Второй завтрак 17
 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, за-
каливающие про-
цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-
ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность де-
тей, возвращение с 
прогулки, уход 
домой 

17.00-18.30 17.00-18.3 17.00-18.30 16.40-18.30 

Теплый период года 

Утренний прием 
детей, игры, само-
стоятельная дея-
тельность, утрен-
няя гимнастика (не 
менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18
 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-
гулке, прогулка, 
занятия на прогул-
ке, возвращение с 
прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 
сон, постепенный 
подъем детей, за-
каливающие про-
цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоя-
тельная деятель-
ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про- 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 
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гулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность де-
тей, уход домой 

 

Таблица. 
Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 лет 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствова-
ние детей (игры, предметная деятельность и другое) 

9.30-9.40 

9.50-10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность 
и другое) 

10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

 

Таблица. 
Режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

 

Таблица. 
Режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием 
детей, игры, са-
мостоятельная 
деятельность, 
утренняя гимна-
стика (не менее 
10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 
гимнастику в 
процессе занятия 
- 2 минуты, пере-
рывы между за-
нятиями, не ме-
нее 10 минут) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 
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Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к 
прогулке, про-
гулка, уход до-
мой 

11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к ор-
ганизации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возраст-
ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 
дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 
осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 
мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом возрас-
та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присут-
ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 
бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-
духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 
условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-
ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой долж-
ны проводиться в зале. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 
календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат. 

Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холоко-
ста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
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9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-

роризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендует-

ся включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-
но); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 
Календарный план воспитательной работы (здание №1, Берёзовая, 8)  

М
есяц 

Воз
растная  

ка-
тегория 

Основные госу-
дарственные и народ-

ные праздники, па-
мятные даты 

Событие  Итоговое ме-
роприятие / взаи-

модействие с роди-
телями 

 

се
н-

тя
бр

ь 

1,5 

– 2 года 

 «Я и мои 
друзья» - правила 
группы, стенд «Я 
пришёл». 

«Дары 

Создание 
плаката, выставки «Я 
и моя семья». 

Выставка по-
делок из даров осе-
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Уральской приро-
ды». 

ни. 

2 – 

3 года 

 Копилка 
фольклорных тра-
диций Урала 

3-4 

года 

 Квест – игра 
эколого – туристи-
ческой направлен-
ности 

«В поисках 
клада осени» 

4 – 

5 лет 

 «Что обо-
значает моё имя» - 

правила группы. 
«Дары 

Уральской приро-
ды». 

Создание 
книги группы «Име-
на детей группы …» 

Выставка по-
делок из даров осе-
ни. 

5 – 

6 лет 

День окончания 
Второй  

мировой войны 
– 3 сентября; 

День воспитате-
ля и всех  

дошкольных ра-
ботников – 27  

сентября 

«Дары 
Уральской приро-
ды». 

Выставка 
творческих работ. 

Выставка по-
делок из даров осе-
ни. 

6 – 

7 лет 

День знаний - 1 

сентября; 
День окончания 

Второй  
мировой войны 

– 3 сентября; 
Международный 

день  
распространения  
грамотности – 8 

сентября; 
День воспитате-

ля и всех  
дошкольных ра-

ботников – 27  

сентября 

«Дары 
Уральской приро-
ды». 

Выставка 
творческих работ. 

Чтение про-
изведений 
А.С.Пушкина. 

Выставка по-
делок из даров осе-
ни. 

ок
тя

бр
ь 1,5 

– 2 года 

Международный 
день  

пожилых людей 
– 1 октября; 

День защиты 
животных – 4  

октября; 

 Акция «Доб-
рая миска». 

Тематические 
праздники. 

 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года  
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День отца в Рос-
сии – Третье  

воскресенье ок-
тября 

4 – 

5 лет 

Международный 
день  

пожилых людей 
– 1 октября; 

Международный 
день музыки  

– 1 октября; 
День защиты 

животных – 4  

октября; 
День отца в Рос-

сии – Третье  
воскресенье ок-

тября 

 Акция «Доб-
рая миска». 

Тематические 
праздники. 

Выставка ра-
бот «Музыкальная 
палитра». 

4 – 

6 лет 

1 октября: 
Международный день 
пожилых людей;  

2 октября: День 
защиты животных; 
Третье воскресенье 
октября: День отца в 
России. 

 

6 -7 

лет 

Международный 
день  

пожилых людей 
– 1 октября; 

Международный 
день музыки  

– 1 октября; 
День защиты 

животных – 4  

октября; 
День учителя – 5 

октября 

День отца в Рос-
сии – Третье  

воскресенье ок-
тября 

 Акция «Доб-
рая миска». 

Тематические 
праздники. 

Выставка ра-
бот «Музыкальная 
палитра». 

 

 

но
яб

рь
 1,5 

– 2 лет 

День матери в 
России – 

последнее вос-
кресенье ноября 

 

 

Мероприятие 
«День матери» 

2 – 

3 лет 

3 – 

4 лет 

4 – День народного Всемирный Мероприятие 
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5 лет единства – 4  

ноября; 
День матери в 

России – 

последнее вос-
кресенье ноября 

день приветствий – 

21  

ноября 

 

«День матери». 
Оформление 

окон д.сада «Наро-
ды Урала». 

5 – 

6 лет 

6 -7 

лет 

День народного 
единства – 4  

ноября; 
День памяти по-

гибших при  
исполнении слу-

жебных  
обязанностей со-

трудников  
органов внут-

ренних дел России – 8 

ноября; 
День матери в 

России – 

последнее вос-
кресенье ноября; 

День Государ-
ственного герба  

Российской Фе-
дерации – 30  

ноября 

 Мероприятие 
«День матери». 

Флэшмоб. 
Оформление 

окон д.сада «Наро-
ды Урала». 

Выставка ра-
бот «Герб моей се-
мьи». 

де
ка

бр
ь 

1,5 

– 2 года  
Международный 

день  
художника – 8 

декабря. 
Новый год – 31 

декабря. 

1 декабря – 

Праздник зимних 
народных игр (Раз-
влечение - игры 
народов Урала). 

15 декабря – 

Международный 
день  

Чая (Прави-
ла этикета за сто-
лом). 

 

 

 

Тематический 
праздник. 

Выставка ри-
сунков. 

Украшение 
группы к новому го-
ду. 

2– 3 

года 

3– 4 

года 

4– 5 

лет 

День добро-
вольца (волонтёра)  

в России – 5 де-
кабря; 

Международный 
день  

художника – 8 

декабря; 
Новый год – 31 

декабря 

Тематический 
праздник. 

Выставка ри-
сунков. 

Украшение 
группы к новому го-
ду. 

Акция «Иг-
рушка на ёлку для 
любимого города» 

5– 6 

лет 

День неизвест-
ного солдата – 3  

декабря; 
Международный 

день  

Показ теат-
рального представ-
ления для группы 
«Особый ребёнок». 

Выставка 

6 -7 

лет 
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инвалидов – 3 

декабря; 
День добро-

вольца (волонтёра)  
в России – 5 де-

кабря; 
Международный 

день  
художника – 8 

декабря; 
День героев Оте-

чества – 9  

декабря; 
День Конститу-

ции Российской 

Федерации – 12 

декабря; 
Новый год – 31 

декабря 

творческих работ. 
Тематический 

праздник. 
 Акция «Иг-

рушка на ёлку для 
любимого города». 

Беседа «Мои 
права, мои обязан-
ности». 

ян
ва

рь
 

1,5 

– 2 года 

 «Рожде-
ственские колядки» 
7-19 января. 

Всемирный 
день «спасибо», 11  

января 

 - изготовление по-
дарков. 

 

Изготовление 
кормушек «Покор-
мите птиц зимой» 2 – 

3 года 

 

3 – 

4 года 

 

4 – 

5 лет 

 

5 – 

6 лет 

День снятия бло-
кады  

Ленинграда – 27 

января 

Изготовление 
кормушек «Покор-
мите птиц зимой». 

Строитель-
ство крепости. 

Спортивные 
соревнования «Зим-
няя Олимпиада». 

6 -7 

лет 

День снятия бло-
кады  

Ленинграда – 27 

января  
День памяти 

жертв  
Холокоста – 27 

января. 

Изготовление 
кормушек «Покор-
мите птиц зимой». 

Строитель-
ство крепости. 

Спортивные 
соревнования «Зим-
няя Олимпиада». 

фе
в-

ра
ль

 

1,5 

– 2 года 

День Российской 
науки – 8  

февраля; 
День защитника 

Отечества – 

23 февраля 

 

 

С-р игра 
«Мальчики - по-
мощники». 

Простейшие 
опыты и экспери-
менты. 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 
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Тематический 
праздник. 

4 – 

5 лет 

День Российской 
науки – 8  

февраля; 
Международный 

день родного  
языка – 21 фев-

раля; 
День защитника 

Отечества – 

23 февраля 

 Творческий 
проект «Первая 
буква моего име-
ни». 

Проведение 
опытов и экспери-
ментов. 

Выставка ху-
дожественно - 

творческой 
деятельности 

«Армия Рос-
сийская, сильная, 
могучая». Физкуль-
турно – музыкаль-
ное развлечение  

«23 февраля 
– День защитника 
Отечества» 

5 – 

6 лет 

6 - 7 

лет 

День разгрома 
советскими  

войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве – 2 февраля; 

День Российской 
науки – 8  

февраля; 
День памяти о 

россиянах,  
исполнявших 

служебный долг  
за пределами 

Отечества – 15  

февраля; 
Международный 

день родного языка – 

21 февраля; 
День защитника 

Отечества – 

23 февраля. 

Заполнение 
азбуки «Военные 
профессии». 

Проведение 
опытов и экспери-
ментов. 

Создание 
книжек – малышек 
для детей раннего 
возраста. 

Выставка ху-
дожественно - 

творческой 
деятельности 

«Армия Рос-
сийская, сильная, 
могучая». Физкуль-
турно – музыкаль-
ное развлечение  

«23 февраля 
– День защитника 
Отечества» 

м
ар

т 

1,5 

– 2 года 

Международный 
женский день  

– 8 марта; 
Всемирный день 

театра – 27  

марта 

Масленица. 
22 марта – 

Всемирный день 
водных ресурсов. 

День рож-
дения детского са-
да. 

Показ сказки. 
Фотовыставка 

«Мамочка моя». 
Досуговое 

мероприятие. 
Развлечение 

«Каравай». 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

4 – 

5 лет 

5 – 

6 лет 

6 -7  

лет 

Международный 
женский день  

– 8 марта; 

Масленица. 
 22 марта – 

Всемирный день 

Показ пред-
ставления. 

Выставка 
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День воссоеди-
нения Крыма с  

Россией – 18 

марта; 
Всемирный день 

театра – 27  

марта 

водных ресурсов. 
День рож-

дения детского са-
да. 

«Мамочка моя». 
Досуговое 

мероприятие. 
Создаём знак 

для дома «Береги 
воду». 

Развлечение 
«Каравай». 

ап
ре

ль
 

1,5 

– 2 года 

 1 апреля – 

Международный 
день птиц; День 
смеха. 

7 апреля – 

День здоровья. 
22 апреля – 

Международный 
день Земли. 

Развлечение 
«Мир птиц». 

Рассматрива-
ние весёлых карти-
нок, потешек. 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

4 – 

5 лет 

12 апреля:  
День космонав-

тики; 

Флешмоб 
«Большая зарядка». 

Проект «Пе-
релётные птицы 
Урала». 

Выставка 
«Мир космоса». 

5 – 

6 лет 

6 -7 

лет 

м
ай

 

1,5 

– 2 года 

 

 

 

 

 

  

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

4 – 

5 лет 

Праздник Весны 
и Труда – 1 мая;  

День Победы – 9 

мая 

 

 

Оформление 
«Окна Победы». 

Тематические 
занятия. 

5 – 

6 лет 

Праздник Весны 
и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 

мая; 
День славянской 

письменности  
и культуры – 24 

мая 

Субботник 

 

Оформление 
«Окна Победы». 

Возложение 
цветов к памятнику. 

Выставка 
«Своё имя напишу, 
всем ребятам пока-
жу». 

6 -7 

лет 

Праздник Весны 
и Труда – 1 мая; 

День Победы – 9 

мая; 
День детских 

общественных  
организаций 

России – 19 мая; 
День славянской 

письменности  

Субботник Оформление 
«Окна Победы». 

Возложение 
цветов к памятнику. 

Выставка 
«Моя первая про-
пись». 

Фотовыставка 
«Нам вместе инте-
ресно» 
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и культуры – 24 

мая 

ию
нь

 

1,5 

– 2 года 

День защиты де-
тей – 1 июня 

День города 
Красноуфимск 

«Рисуем на 
асфальте»,  

Развлечение 
«Шоу – мыльных пу-
зырей». 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

4 – 

5 лет 

День защиты де-
тей – 1 июня; 

День русского 
языка – 6 июня; 

День России – 12 

июня. 

Праздник 
«Мы любим Рос-
сию» - «мастерская» 
народного творче-
ства от каждой груп-
пы. 

Мастерская 
детско-родительская 
«Украшаем веранду 
на прогулочной 
площадке». 

Фотовыставка  
«Красноуфимск-

любимый город». 
Аппликация 

«Свеча памяти». 

5 – 

6 лет 

День защиты де-
тей – 1 июня; 

День русского 
языка – 6 июня; 

День России – 12 

июня; 
День памяти и 

скорби – 22  

июня 

6 -7 

лет 

ию
ль

 

1,5 

– 2 года 

8 июля: День 
семьи, любви и верно-
сти. 
 

 Изготовление 
ромашек. 

Показ теат-
ральной постановки 
от детей старшего 
возраста. 

 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

4 – 

5 лет 

5 – 

6 лет 

6 -7 

лет 

ав
гу

ст
 

1,5 

– 2 года 

12 августа: День физ-
культурника 

 

 

 Подвижные, 
спортивные игры. 

2 – 

3 года 

3 – 

4 года 

12 августа: День физ-
культурника; 
22 августа: День Госу-
дарственного флага 
Российской Федера-
ции 

 Подвижные, 
спортивные игры. 

Мастерская 
«Флаг России». 

4 – 

5 лет 

12 августа: День физ-
культурника; 
22 августа: День Госу-

День желез-
нодорожника 

Спортивное 
соревнование «Лет-
ние олимпийские 
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дарственного флага 
Российской Федера-
ции; 
 27 августа: День рос-
сийского кино. 
 

игры». 
Мастерская 

«Флаг России». 
Флешмоб. 
Викторина 

«Флаг России». 
Просмотр 

фильма. 
 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Материально-техническое обеспечение Программы в части, формируемой  участниками образова-
тельных отношений 

В МАДОУ ЦРР – детский сад  обеспечен  материально-технические условия, позволяющие реализовать 
часть Программы,  формируемой участниками образовательных отношений. 

МАДОУ ЦРР – детский сад  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности:  
 учебно-методический комплекты с  учетом региональных и социокультурных особенностей включѐнных в 

часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений; 
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающих образование детей через игру, общение, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других де-
тей;  

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественно-
го творчества, музыкальные инструменты; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста и  с  учетом 
региональных и социокультурных особенностей включѐнных в часть Программы, формируемой участника-
ми образовательных отношений; 

 интерактивные средства обучения:   проектор, мобильный мультимедийный комплекс – интерактивный мо-
дуль AE, интерактивный стол, цифровые фотоаппараты, цифровые визуализаторы, цифровые микроскопы, 
программируемый игровой комплекс «Про-фест», Би-Бот; 

 конструктивные средства обучения «LEGO-конструкторы» включающие в себя: 
 конструкторы: мягкие кирпичи LEGOSOFT Базовый набор. Основные наборы LEGO–duplo с которыми 

работают дети: «Дочки матери», «Дикие животные», «Строительная техника», «Домашние животные» 
«Набор с трубками», «Креативный строитель»,   «Общественный  и муниципальный транспорт», «Служ-
ба спасения», «Дочки - матери», «Дом», «Дикие животные», «Большая ферма».  

 конструкторы LEGO Education: «Первые конструкции», «Первые механизмы». LEGO: «Городская 
жизнь», «Космос и аэропорт», «Кафе», «Моя первая история» - конструкции для решения конкретных 
задач.  

 

Наполняемость центров развития детей в групповых помещениях 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Центр познавательного развития.  Центр LEGO-конструирования 

Изделия из металла (алюминиевые, стальные, чугунные).  Иллюстрации: как добывают руду и выплав-
ляют металл. Магниты разной величины, размера. Компас.  Карта Урала и ее контурное изображение на листе 
ватмана.    Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы)  для наклеива-
ния на карту: животные, растения, одежда людей, виды транспорта.  Иллюстрации, фотографии, картинки  
хвойного и лиственного леса   

Длинный бумажный лист: на нем во всю длину полосой синего цвета обозначена «река времени», 
вдоль которой делается несколько остановок: древность, старина, наше время (воображаемое путешествие по 
«реке времени» от настоящего в прошлое). Иллюстрации,  маленькие карточки-метки для наклеивания их в 
конце «реки времени»: деревянные дома, города-крепости, старинное оружие, одежда, посуда и т.п.  

   Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение крае-
ведческого содержания: «Достопримечательности моего города «Современные профессии моих родителей», 
«Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», « История моей семьи», др. 

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родной город». 
Фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. Коллекция уральских камней. Книги с изображениями  из-
делий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы.  Мини-музей поделок и юве-
лирных изделий из различных уральских камней. Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова». Ил-

люстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (защитно-оборонительная, 
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торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры историче-
ские и современные здания города, культурные сооружения.  

Детско-взрослые проекты: «Парк будущего», «Современный город» и т.д.    Игра «город-мечта» («что 
могло бы здесь находиться и происходить»). Символов в городской среде. Иллюстрации, слайды, фотографии 
для игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов 
на возникающие у детей вопросы о городе, использование имеющейся информации. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература  «История города Екатеринбурга»; 
«История возникновения моего города ; «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»;  «Фотогра-
фии, иллюстрации театров, музеев, парков города.    

а. Журналы или газеты о малой родине, карты города, маршруты экскурсий и прогулок по городу. Кол-
лекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. Проектной детей: «Самое интересное со-
бытие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», «Добрые 
дела для ветеранов». 

Дидактическая игра «Узнай  герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города». Интерактивная 
игра   логическая игра «Найди правильный герб и объясни свой выбор»; интерактивная игра «Раскрась герб 
правильно». Взросло-детские проекты: «Герб моей семьи»; «Таким я вижу герб моего города  ». «Коробка 
находок». Знаковый стенд  «Я узнаю, я умею, я хочу научиться». Стендовая рукописная книга  с материалами о 
родном городе.  Макеты внутреннего устройства и убранства избы; «Русское подворье». Коллекция кукол в 
костюмах народов Урала и фольклорные материалы. Микроскоп, весы, лупы, ѐмкости с водой для эксперимен-
тирования с камнями «Свойства камня». Видеосюжеты о ближайшем природном окружении по сезонам года. 
Эко-библиотека. Эко-мультибанк. Фотоколлажи акций добра «Природоспас»; «Чистый двор, красивый двор».  
Рукописная книга «Летопись маленькой природы детского сада», переносной музей природы.  «Красная Кни-
га», созданная из рисунков редких и исчезающих видов растений, животных, птиц. 

 Игра – соотнесение «В каком месте можно встретить этот камень».  Игра – моделирование «Цвета на 
карте». Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения». Интерактивная 
игра «Наш край на карте России».  Дидактическая игра «Знатоки нашего края».  Журнал «Какие событиях пом-
нят горожане». Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до автомобиля». Ди-
дактическая игра «Найди не ошибись» (умение ориентироваться по карте города). Книга «Экологические сказ-
ки», созданная детьми. Пособие «Уральская изба»; «Природа Урала». 

Муляжи, гербарии, учебные коллекции,  наборы открыток о природе, альбомы, которые   используются 
в работе с детьми.  Календарь погоды, где ведутся наблюдения за явлениями и  объектами живой и неживой 
природы, результаты отражаются в календарях сезонных  изменений.  

Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». Макеты «Животные 
нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. Фотографии, ил-
люстрации, слайды природы родного края. 

  

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Центр речевого развития 

Детско-взрослые проекты: «Моя коллекция», «Создание мини-музея», Альбом «Мы разные, мы вме-
сте» с рисунками и рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу дет-
ского сада. Полочка любимых произведений художественной литературы о Урале, о родном городе .  Книга 
сочинения детских стихов «Мой любимый город». Книжки-малышки, альбомы с участием в придумывании 
сказок и историй о достопримечательностях малой родины детей. Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, 
пословиц, поговорок. Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. Речевая копилка: ко-
пилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 
материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. Газетные вырезки для чтения заго-
ловков. Фоторепортажи «Моя семья», «Мой праздник», «Отдыхаем вместе». Игры направлены на развитие ре-
чи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого обще-
ния про Урал и город в котором мы живем. Научный фильм «Виды камней. Мифы и легенды о камнях». «Уни-
версальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам 
уральских сказок – уголок Уральской сказки. Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Боль-
шой Урал». Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. Альбом устаревших слов, их значение.  
Кроссворды, ребусы, головоломки  по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Золо-
той волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, ко-
сые глаза, короткий хвост». Выставка книг уральских писателей:  «Сказы П.П. Бажова»; Сказки  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка. Мультибанк.  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Центр физической физического развития и здоровья 

Игровые двигательные модули.  
«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллек-

тивных коллажей, аппликаций о правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохра-
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нении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота 
- залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: «Эти полезные 
витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигие-
ны». Игра «Лечим зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Дидактическая игра: «Сто шагов к здоровью»; «В стране здоровья». Книжки-малышки «Стихи о здоро-
вье придуманные детьми». Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр 
направленных на сохранения своего здоровья. 

Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блю-
да народов Урала». Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моѐ здоровье»; «10 заповедей 
здорового образа жизни моей семьи»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; «Азбука 
здоровья». Игра «Прогоним бактерии»; «Бактерии под микроскопом»; «Как бактерии попадают в организм». 
Рабочая тетрадь для уроков гигиены. Спортивно - игровые мобили: «Коридор-стадион», дерево «Вырастайка», 
стена осанки. Схемы - тренажеры зрительных траекторий, метки на стекле с целью развития зрительной коор-
динации, тренировки глазных. Фитомодульные композиции, аромамедальоны, куклы-травницы, мешочки и 
подушечки с травами. Тропа «Здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики). Фитомодульные компози-
ций и аромамедальоны. 

Кусочки ткани и травы для изготовления саше. 
 Аптека на грядке» (познавательно-исследовательская деятельность).  Музыкальный центр с дисками 

«Радуга звуков», «Уголок леса», «Шум моря». «Маршруты выходного дня». Фотовыставки «Не боимся стужи, 
со здоровьем дружим!»; «Мы со спортом дружим и растем здоровыми»; «Всем всегда на свете ясно, что здоро-
вым быть – прекрасно»; «Дети многих городов знают лозунг «Будь здоров». Коллаж «Мы спортсмены». 

Фотографии, иллюстрации  для изготовления «Книги рекордов», журнала «Здоровичок», «Моѐ здоро-
вье». Портфолио здоровья группы. Эколого-оздоровительная игра «Путешествие на планету здоровья». Кассо-
вый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и 
овощи для сюжетно-ролевой игры «Лесная аптека».  

Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски:  волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, 
ягнят, оленя, рыб и атрибуты для подвижных игр. Мультик-банк «Все о здоровье». Иллюстрации, фотографии 
знаменитых спортсменов, спортивных команд края, моего города . Коллаж «Любимые виды спорта». Макет 
человека в движении. Игровой макет «Тело человека» своими руками.  Дидактическая игра «Как замечательно 
устроен наш организм». Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое тело», «Органы чувств». 

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр художественно-эстетического развития 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестя-
ные туеса, металлические подносы. Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; 
«Малахитовая шкатулка». 

 Иллюстрации, фотографии, книги  «История камнерезного искусства», «Художественное литье», 
«Уральский фарфор»,  «Мотивы уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». Художе-
ственные произведения – уральских сказов  П.П. Бажова. Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; 
ювелирных изделий из уральских камней,  «Богатства недр земли уральской». Пластилин, бумага, цветные ка-
рандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других самоцветов». 

Творческие корзиночки - «малахитовые шкатулки» наполненные разнообразными материалами, стиму-
лирующие деятельность ребенка. Макеты:  «Гора самоцветов», «Богатства Уральских гор». 

Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное ли-
тье»; «Сложи решетку». Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды 
города Екатеринбурга». Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное 
литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор».    

Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы  атмана, акварель, 
гуашь, восковые мелки, карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по 
ткани – батик,  фломастеры, пластилин, глина, кисти,  стеки,  дощечки для лепки,  трафареты, картон белый и 
цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в нетрадиционных техниках – бисер, 
соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, нижнетагильские 
подносы.  Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах.  Игрушки-самоделки, поделки в 
русле народных традиций, сделанные детьми.  Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной 
игрушки своими руками.  

Объѐмная рукотворная игрушка «эко-дерево».  Выставки народно-прикладного искусства, «Искусство 
в камне»; «Предметы рукоделия». Камни, бросовый, природный материал изготовления старинного оружия, 
одежды народов Урала. 

  Дидактические игры: «Одень куклу в национальный наряд»; «Разукрась русский народный костюм»; 
«Дорисуй»; «Продолжи роспись» и т.п. Русские народные музыкальные инструменты:   трещотки, бубен, тре-
угольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, гусли, рубель, деревянные ложки, жалейка, рожок, 

свирель.  
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Сарафаны, косоворотки, платки, кокошники.   Фотографии, иллюстрации национального русского ко-
стюма, обрядов, традиций Урала.  Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 

Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных ин-
струментов, танцевальная группа, хор.  Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые 
инструменты для организации самостоятельного музицирования детей. Коллажи,  сделанные детьми в соответ-
ствии с тематикой. 

Выставки музыкальных инструментов. Кроссворды, альбом загадок «Русские народные инструменты». 
Тематические альбомы «Праздники народного календаря». 

Дидактические игры: «Что звучит?»; «Узнай инструмент»; «Дорисуй музыкальный инструмент». 
   

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 Центр социализации» (игровой) 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». Макет нашего го-

рода   для игры-путешествия «По улицам и проспектам родного города». Газета, журнал «Информационный 
портал» новость дня.  Газетные статьи, фотографии; афиши нашего города для их создания. Коллаж «Любимые 
места моего города»; «Достопримечательности города». Коробочка с фото ребенка, педагога, в которую вложе-
на игра, дети обращаются к этому ребенку с просьбой – «Поиграй со мной». Мультфильмы, созданные детьми. 
Игра «Кольца дружбы». Папки индивидуальных достижений воспитанников. Мини-музей «Мир уральской  
игрушки». Фотогалерея «Фото-охота по нашему городу   Мультик-банк «Разное  настроение». Мини – сообще-
ния «Это место дорого моему сердцу», «Открытие дня». Коллекции, связанные с образами родного города (фо-
тографии, символы, открытки; календари и пр.). Книги, альбомы, плакаты: «Я помню, как все начиналось...».  
Фотоколлажи благотворительных акций «Приглашаем в гости вас!», «Встреча с интересными людьми». Разные 
виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, воско-
вые мелки, карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления при-
глашений.  

Фотовыставка «Знаменитые люди нашего города». Коллекции с изображением знаменитых людей 
города . Альбома «Мой родной город». Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». Книжки-малышки 
изготовленные детьми «История города »; «История моего края», «Мой город ».  Плоскостные модели 
архитектурных сооружений и их частей (площади), для прорисовывания и размещения архитектурных 
сооружений на детализированной карту города). Карта, маленькие картинки (символы)  

достопримечательностей города  для наклеивания на карту для игры «Город-мечта» («Что могло бы здесь 
находиться и происходить?»). Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 

Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким»; «Родной город – город будущего». 
Фотоколлаж участия в благотворительных акциях «Чистый город»; «Поможем нашему городу стать 

краше». Дидактическая игра «Профессии нашего город.». Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей ма-
мы) интересная профессия». Детско-взрослые проекты «Я горжусь профессией моей мамы (моего папы)», «Са-
мая нужная профессия». Фотогалерея  «Градообразующие профессии края». Коллаж «Профессии нашего горо-
да». 

Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край».  Фо-
токоллажи « «Вот мой город» и т.д. Альбом: «За что я люблю свой край»; «Какими достижениями славится мой 
край».   Дидактическая игра «Самый крупный, самый маленький город», «Самый северный город области», 
«Самый южный город области (края)». Знаковые символы для размещения на карте своего города  . «Найди на 
карте России свою область (свой край) и отметь». Дидактическая игра «Добавь элементы костюма».      Дидак-
тические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 

цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. Символи-
ка города : герб и т.д. Музей кукол  в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в поход», 
«Одень девицу, молодца». Тематический альбом «Одежда русских людей». Карта микрорайона. Тематический 
альбом «Наш микрорайон». 

 

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой  участниками образовательных отноше-
ний 

 Образовательная программа «Мы живем на Урале» (дополнение ко всем образовательным модулям ООП ДО 
(образовательным областям). 

 Парциальная программа по легоконструированию   М.В. Шляпиной  «Построй свою историю» (дополнение к 
образовательному модулю «Познавательное развитие»); 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковки-
на Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое по-
собие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с 

 Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковки-
на Н.А. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое по-
собие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 198с. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество народов Урала / Сост. Тол-
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стикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  
 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические рекомендации. / Толстикова 

О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 2010. – 57 с. 
 Картушина М. Ю. Логоритмические занятия для детей 5-7 лет. 
 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной деятельности. Методическое 

пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  
 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: Толстикова О.В., Васюкова С. В., 

Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., Крючкова Г.А.,Крыжановская Л.А. 
 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  - Екатеринбург: ИРРО. – 

2009 

 

Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Комплекты образовательных конструкторов удовлетворяют требования ФГОС ДО к развивающей 
предметно-пространственной среде и обеспечивают возможность общения, совместной деятельности детей и 
взрослых, обеспечения двигательной активности детей и уединения. Детали конструкторов безопасны для де-
тей, т.к. выполнены из мягкого, упругого, не скользкого, экологически чистого высококачественного пластика. 
Детали конструкторов крупные, легкие, гибкие. Яркие и в то же время мягкие цвета деталей конструктора 
комфортны для восприятия детьми (зеленые, оранжевые, желтые, голубые), что помогает создать спокойную, 
благоприятную для детей, психологически комфортную игровую среду. 

Модели, получающиеся из деталей конструктора, легко трансформировать, приспосабливая их для 
достижения тех или иных педагогических целей, изменяя РППС в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Комплекты образовательных конструкторов соответствуют возрастным особенностям и возможностям 
детей, обеспечивая организацию всех видов детской деятельности, а также возможность самовыражения детей 
(принцип содержательной насыщенности). 

Полифунциональность комплектов конструкторов предполагает одновременное использование детьми 
деталей из любого набора или дополнение ими компонентов РППС группы. 

Комплекты образовательных конструкторов не закреплены жестко и доступны для спонтанной и орга-
низованной игры детей. 

Дети свободно выбирают интересующий их комплект и место для создания конструкций. Комлекты 
конструкторов периодически меняются, обеспечивая вариативность РППС. Из крупных блоков можно легко 
и быстро построить различные конструкции, организуя игровое пространство в соответствии с целями и зада-
чами совместной деятельности, или изменить расположение и назначение построек. Способы соединения де-
талей конструкторов (вертикальные и горизонтальные конструкции) можно комбинировать, получая объемные 
конструкции. 

 

 

 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и раз-
витии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном видах; 

 постоянное  повышение квалификации педагогических работников МАДОУ 
ЦРР – детский сад; 

 совершенствование психолого-педагогических условий развивающей 
предметно-пространственной среды МАДОУ ЦРР – детский сад; 

 системное изучение и внедрение современных образовательных технологий. 
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Краткая презентация Программы 

Адаптированная   основная образовательная программа дошкольного образования  
для детей для детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) является нормативно - управленческим  документом  Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад» (далее МАДОУ ЦРР – детский сад). 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей раннего и дошкольного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 
раннего и дошкольного возраста, основывающееся на психолого-педагогических и медико-

социальных закономерностях развития детства. При этом детство рассматривается как уни-
кальный и неповторимый этап жизни ребенка, в котором закладываются основы для его лич-
ностного становления, развития способностей и возможностей, воспитания автономии, само-
стоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, адресована всем участникам обра-
зовательных отношений, участвующим в обучении и воспитании детей с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями) и охватывает все основные образовательные об-
ласти в семи возрастных периодах (от 2-х месяцев до 7/8 лет), разработана  с учетом требо-
ваний Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-
ния детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 
Протокол №6/17 

Программа  реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ ЦРР 
– детский сад. 

           Обучение и воспитание  детей в МАДОУ ЦРР – детский сад ведется на госу-
дарственном - русском языке.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с 
его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-
ния им образования.  Специфической особенностью Программы является коррекционная направлен-
ность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, деятельностного и дифферен-
цированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью данной Программы 
является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие 
и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в про-
цессе занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-

родительских отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 
Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного. Целевой раздел описывает цели, значимые для всех субъектов образовательного 
процесса: детей, родителей, педагогов, организаторов образования.  
В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, а также про-
грамма коррекционно-развивающей работы. Организационный раздел Программы описывает систе-
му условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-
граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности ор-
ганизации образовательной деятельности. 
 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2024-06-17T01:17:36+0500




