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1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 
1.1. Целевой раздел обязательной части  
1.1.1 Пояснительная записка  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее– 
ГБДОУ/дошкольное образовательное учреждение/образовательное учреждение) 
осуществляет образовательную деятельность по адресу: ул. Подвойского, дом 14, корп.3, 
лит. А.  

В ГБДОУ реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее– Программа, АОП ДО) в группах компенсирующей направленности 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 
которой педагогический коллектив ГБДОУ организует и реализует образовательную 
деятельность обучающихся в возрасте от 4 до 7(8)  лет, работу по  воспитанию, 
формированию и развитию личности дошкольников с ограниченными возможностями  
здоровья умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  ( далее- УО) с 
учётом их индивидуальных способностей и возможностей.   

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) , в структуру Программы как 
«комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлены в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, 
а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается 
рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с  Федеральным  законом от 24.09.2022 №371-ФЗ , Программа 
разрабатывается и утверждается ГБДОУ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее-ФГОС ДО)      и 
соответствующей федеральной адаптированной  образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об 
утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), далее - ФАОП 
ДО.  

Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 
которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 
требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО).  
Дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО).   

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не 
менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 
образовательных отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты 
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Программы - не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов ФАОП 
ДО (п.2.10. ФГОС ДО).  

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует ФАОП ДО и 
оформляется в виде ссылки на неё (п.2.12 ФГОС ДО).   

Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО и составляет не 
менее 60% от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками 
образовательных отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты 
Программы - не ниже соответствующих содержанию и планируемых результатов ФАОП 
ДО (п.2.10. ФГОС ДО).  

Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует ФАОП ДО и 
оформляется в виде ссылки на неё (п.2.12 ФГОС ДО).   

Ссылка-указание в тексте Программы наименования раздела ФАОП, реквизитов 
пунктов ФАОП ДО (нумерация пунктов и нумерация страниц, соответствующих донному 
пункту в электронной версии приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 24.11.2022 №  1022,  опубликованной  в  версии  PDF  на  сайте  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 ∙ 
Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 

В Программе и рабочей программе воспитания используются следующие понятия1:  
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов;  

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, воспитание - 
деятельность, направленная на развитие личности, воспитание - деятельность, 
направленная на развитие личности воспитание - деятельность, направленная на развитие 
личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду 
и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде;  

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни;  

                                                 
1 ст.2, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=1
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=1
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образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 
программ. 

Образовательная деятельность и воспитание осуществляются на государственном 
языке Российской Федерации-русском языке. Образовательная деятельность и воспитание 
может осуществляться на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе на русском языке как родном языке, в соответствии с Программой и рабочей 
программой воспитания (далее по тексту – Программа) на основании заявления родителей 
(законных представителей).  

Программа разработана в соответствии с:  
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»;   
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее – ФГОС ДО);   

Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 
Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 
«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»;  

            Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 
«Об утверждении федеральной адаптированной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;    

Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;   

Приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г.  
N 373»;  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;   

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 2 от 28.02.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
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1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;  

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга;  

Уставом ГБДОУ.  
Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 

обучающимися образовательного учреждения, а также родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся.   
            Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 
доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности 
организации образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие 
возраст детей и их образовательные маршруты, направленность групп, а также участие 
родителей (законных представителей) в реализации Программы.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, в том числе русском языке как родном языке, на 
основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования на 
государственном языке Российской Федерации.2  

Рабочая  программа  воспитания  является  компонентом 
содержательного  раздела Программы.  

Для публикации на сайте образовательного учреждения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации», Программа и рабочая программа воспитания оформляются отдельными 
документами. Программа и рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте 
ГБДОУ  http://105.dou.spb.ru,  в разделе «Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Образование» http://105.dou.spb.ru/svedeniya-obo/obrazovanie  размещаются  в 
соответствии с рубрикатором информации подраздела:  

Название рубрики подраздела «Образование»  Название учебной документации, 
подлежащей размещению  

                                                 
2 в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31  

http://105.dou.spb.ru/svedeniya-ob-o/obrazovanie
http://105.dou.spb.ru/svedeniya-ob-o/obrazovanie
http://105.dou.spb.ru/svedeniya-ob-o/obrazovanie
http://105.dou.spb.ru/svedeniya-ob-o/obrazovanie
http://105.dou.spb.ru/svedeniya-ob-o/obrazovanie
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Об описании образовательной программы с 
приложением образовательной программы в 
форме электронного документа или в виде 
активных  ссылок, непосредственный переход 
по которым позволяет получить доступ к 
страницам Сайта, в том числе  

Образовательная программа 
дошкольного образования  

О методических и иных документах, 
разработанных образовательной организацией 
для обеспечения  образовательного процесса, а 
также рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы,  
включаемых в основные образовательные  

программы в соответствии с частью 1 статьи 
12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г.N 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в виде электронного документа  

Рабочая программа воспитания  

  
Содержание подразделов пояснительной записки (1.1.1, 1.1.2., 1.1.3.) целевого 

раздела Программы представлено в таблице 1 цитированием текстов ФАОП ДО и 
указанием ссылок на разделы ФАОП ДО (нумерацией, соответствующих пунктов и 
нумерацией страниц с описанием содержания пункта).  

                                                                                                                                          Таблица 
1.  

1.1.2. Цели Программы  
Название раздела ФАОП ДО  пункты  
II. Целевой раздел ФАОП ДО  п.10.1. стр.4 
Целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 
ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
Общая цель воспитания в ГБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через:  
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 2) 
овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

1.1.3. Задачи Программы  
Название раздела ФАОП ДО  пункты  
II. Целевой раздел ФАОП ДО  п.10.2. стр.5 
1  реализация содержания АОП ДО;  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=5
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=5
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=5
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=6
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2  коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  
3  охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

4  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса;  

5  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми;  

6  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на  
 

 основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

7  формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  

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

9  обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 
образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ;  

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

1.1.4.  Принципы дошкольного образования, установленные ФГОС ДО  и 
используемые в Программе 

Название раздела ФАОП ДО  пункты  
II. Целевой раздел ФАОП ДО  п.10.3.  
1  Поддержка разнообразия детства.  
2  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

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

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

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=6
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5  Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.  

6  Сотрудничество Организации с семьей.  
7  Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

1.1.5. Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 
обучающихся с УО  

Название раздела ФАОП ДО  пункты  
II. Целевой раздел ФАОП ДО  п.10.3.7.  
1  Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.  
2  Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных для становления 

ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном  

 периоде.  
3  Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллектуальными 

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

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

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

6  Принцип обогащения традиционных видов детской деятельности новым 
содержанием.  

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

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

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

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

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=16
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Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка.  
1.1.6. Планируемые результаты освоения/реализации Программы  

В соответствии со Стандартом, специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты представлены в таблице 2 в соответствии с возрастной 
периодизацией по пяти образовательным областям и указанием ссылок на разделы ФАОП 
ДО.  

Таблица 2  
Название раздела ФАОП ДО  пункты  

II. Целевой раздел ФАОП ДО  п.10.3.7.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с УО 
легкой степени к 7 годам:  
Ребенок умеет:  
1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником и 
другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом 
невербальными и вербальными средствами общения;  
2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;  
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  
4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 
людям;  
5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  
6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 
отношение к себе со стороны окружающих;  
7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 
проблемнопрактической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач, 
называть основные цвета и формы);  
8) соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией;  
9) выполнять задания на классификацию знакомых картинок;  
10) быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 
детьми, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 
или практической деятельности;  

10.4.7.2  
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11) знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 
зарядки или разминки в течение дня;  
12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 
играх;  
13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  
14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 
убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 
убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль;  
15) проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-
гигиеническими навыками;  
16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 
результатам его труда. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с 
УО умеренной степени к 7 годам:  10.4.7.4.  

Ребенок умеет:  
1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и (или) вербальными 
средствами общения;  
2) благодарить за услугу, за подарок, угощение;  
3) адекватно вести себя в знакомой ситуации;  
4) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 
себе со стороны окружающих;  
5) проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  
6) сотрудничать с новым педагогическим работником в знакомой игровой ситуации; 
7) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 
труда;  
8) самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх;  
9) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  
10) положительно реагировать на просьбу педагогического работника убрать 
игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке;  
11) проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными 
культурно-гигиеническими навыками;  
12) положительно относиться к труду педагогических работников и к результатам его 
труда.  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного 
возраста с УО тяжелой степени к 7 годам:  10.4.7.5.  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=73
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Ребенок умеет:  
1) здороваться при встрече с педагогическим работником и другими детьми, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения 
(смотреть в глаза, протягивать руку);  
2) взаимодействовать со знакомым педагогическим работником в знакомой игровой 
ситуации;  
3) самостоятельно ходить;  
4) владеть элементарными навыками в быту;  
5) подражать знакомым действиям педагогического работника;  
6) проявлять интерес к другим детям.  

 
1.1.7. Организация преемственности ступеней образования  

       Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, а также единство 
требований к воспитанию ребенка в дошкольной образовательной организации и в условиях 
семьи.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной организации. 
Развитие функционального базиса для формирования предпосылок универсальных учебных 
действий (далее - УУД) в коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах 
является важнейшей задачей дошкольного образования.  

На этапе завершения дошкольного образования психолого-педагогический 
консилиум (далее - ППк) ГБДОУ вырабатывают рекомендации по организации 
дальнейшего обучения в соответствии с требованиями Стандарта. В зависимости от того, 
на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась коррекционно-
развивающая работа, от характера динамики развития, успешности коррекции и 
компенсации его недостатков, происходит уточнение и дифференциация образовательных 
потребностей обучающихся, что становится основой для дифференциации условий 
дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки 
рекомендаций по дальнейшему индивидуальному учебному плану.   

  
1.1.8. Развивающее Пр  
(п.10.5.ФАОП ДО) 

оценивание  качества  образовательной  деятельности  по  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования.  
Оценивание  качества,  то  есть  оценивание  соответствия  образовательной 
деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы 
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в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 
оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 
освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
-не подлежат непосредственной оценке;  
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
обучающихся с ОВЗ;  
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

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

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста с УО с учетом сенситивных периодов в развитии. 
Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного 
и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы Организации 
должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка.  
1.1.8.1. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 
результатов  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  
1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
3) карты развития ребенка с УО;  
4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с УО.  

Организации вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 
психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его динамики.   

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами Программы, 
оценка качества образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ в условиях современного 
общества;  
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3) ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку 
 вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 
ОВЗ;  
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогических работников Организации в соответствии: разнообразия 
вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном детстве; разнообразия вариантов 
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий 
в разных регионах и муниципальных образованиях  
Российской Федерации;  
5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 
образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  
1.1.8.2. Описание подходов к системе оценки качества реализации Программы  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 
обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу - 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
-диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 
как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ по Программе;  
-внутренняя оценка, самооценка Организации;  
-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;  
-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 
качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с 
ОВЗ;  
-задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 
деятельности и перспектив развития самой Организации;  
-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ОВЗ.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 
адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 
оценки качества образования на уровне Организации, что позволяет выстроить систему 
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 
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соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический коллектив 
Организации.  
Система оценки качества дошкольного образования:  

     должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации Программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 
индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  
     исключает  унификацию и поддерживает  вариативность форм и методов  

дошкольного образования; способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с 
ОВЗ, семьи,  педагогических работников, общества и государства; включает как оценку 
педагогическими работниками Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 
дошкольной образовательной организации; использует единые инструменты, оценивающие 
условия реализации программы в  Организации, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания.  

  
1.2. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений  
1.2.1 Пояснительная записка  

Учет региональной специфики и социокультурного окружения представляет собой 
важную составную часть образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 
Программе. Дополнительные технологии, методики, вариативные формы и культурные 
практики позволяют усовершенствовать образовательно-воспитательные и коррекционные 
воздействия и повысить качество дошкольного образования.  

Содержание обучения, коррекции и воспитания, особенности организации 
образовательной деятельности и образовательного процесса описаны с учетом возраста 
детей и их образовательных маршрутов и участия родителей (законных представителей) в 
реализации Программы.   

Задачи и содержание части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена в виде указаний раздела Программы, 
образовательной области и ссылок на соответствующую методическую литературу и 
открытые интернет – источники информации, позволяющую ознакомиться с содержанием 
выбранного участниками образовательных отношений методического обеспечения (данные 
представлены в таблице 3). Учебно-методические материалы могут включать все виды 
учебных изданий, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы ДО 
и созданные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.60-20206.  

Таблица 3  
Образовательная область  Ссылки на источники  
 Содержательный раздел  

Физическое развитие  
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебное пособие по основам безопасной 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
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возраста. СПб.: «Детство-Пресс», 2010. – 144 с. (элементы 
для легкой интеллектуальной недстаточности) 

Речевое развитие 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной 
и дополненной коммуникации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: Учебно – методическое 
пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017. -48 с. 

Программа 
коррекционной 
работы 

Диагностика — развитие — коррекция: Программа 
дошкольного образования детей с интеллектуальной 
недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.  
Зарин, Н. Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2012.   
 Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.:  
Просвещение, 2007.   
Л.Б. Баряева, Лопатина Л.В. Технологии альтернативной 
дополненной коммуникации для детей с ОВЗ, 2017.- 48с.  

Рабочая программа 
воспитания 

Н.В.Нищева,Ю.А.Кириллова !Я люблю Россию!»-
парциальная программа (патриотическое и духовно-
нравственное воспитание детей старшего дошкольного 
возраста 2023, ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»-
128 с. 

Культурные 
практики 

Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. Малинина, В. Михайлов. 
Педагогический круг. Методические рекомендации для 
педагогических коллективов дошкольных 
образовательных организаций по организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка в группе  
интегрированного образования / Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов,  
Н.Ю. Малинина, В. Михайлов – СПб.: РЕМДОМ, 2011. –  
32 с. 

 
   1.2.2 Цели и задачи Программы  
 Цель вариативной части Программы соответствует основной:  обеспечение  
условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья.   

Задачи:  
1. Включить обучающихся с ОВЗ с УО в социокультурное пространство города и 

района посредством социального партнерства и освоения регионального 
культурного опыта.   

2. Привить навыки безопасной жизнедеятельности и здоровьесберегающего подхода к 
своей жизни.  
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3. Сформировать навык альтернативной и дополненной коммуникации для 
обучающихся, у которых отсутствует вербальная коммуникация.  

4. Активизировать познавательные процессы обучающегося с интеллектуальными 
нарушениями в специфических видах деятельности.  

5. Расширить опыт познания окружающего мира обучающихся с УО  
6. Формировать предпосылки профессионального самоопределения через освоение 

профессиональных компетенций.  
7. Формировать навыки межличностной коммуникации и конструктивного 

взаимодействия в группе.   
8. Формировать базисную систему нравственных и патриотических установок через 

культурные практики и традиции детско–родительской общности.  
 
1.2.3 Планируемые результаты   
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, планируемые результаты представлены в таблице 4 в 
соответствие поставленными задачами.   

Таблица 4  
Образовательная область / Задачи  Планируемые результаты  

Содержательный раздел  

Физическое развитие   
Задача: привить навыки безопасной 
жизнедеятельности и здоровье 
сберегающего подхода к своей жизни.  

Ребенок  владеет  знаниями  об  
элементарных правилах безопасности. 
Способен соблюдать рамки безопасного 
поведения.    

Речевое развитие  
Задача:сформировать навык 
альтернативной и дополненной 
коммуникации для обучающихся, у 
которых отсутствует вербальная 
коммуникация.  
  

Ребенок владеет навыками вербальной, 
альтернативной и дополненной 
коммуникации. Умеет вступать во 
взаимодействие со взрослым, 
сверстниками, добиваться результата 
коммуникации.  

Программа коррекционной работы  
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Познавательное развитие 
Задача:   
1. Активизировать  познавательные  
процессы  обучающегося  с 
интеллектуальными  нарушениями  в 
специфических видах деятельности.  
 
2. Расширить  опыт  познания  

окружающего мира обучающихся с 
умственной отсталостью.  

Ребенок осваивает навыки простых 
мыслительных операций в специфических 
видах деятельности. Отрабатывает связи 
объект – действие. Формирует 
произвольность.    
  
Ребенок владеет разнообразными 
способами познания мира, в том числе при 
помощи различных сенсорных 
анализаторов. Умеет соотносить 
природные явления и признаки времен 
года.  

Рабочая программа воспитания  

Трудовое воспитание  
Ребенок проявляет интерес к миру 
профессий, в игре и разговоре «примеряет»  

Задача: формировать  предпосылки  
профессионального самоопределения через 
освоение профессиональных компетенций.  
  

на себя различные роли. Понимает 
ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. Проявляет 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. Стремится 
к высокому результату собственного труда.  
  

Культурные практики 
 Задача:   

1. Формировать  навыки  
межличностной коммуникации и 
конструктивного взаимодействия в 
группе.   

2. Формировать базисную систему 
нравственных и патриотических 
установок через культурные практики 
и традиции детско – родительской и 
детско – педагогической общности.  

Дети группы чувствуют себя общностью, 
коллективом. Знают и соблюдают правила 
групповой работы. Принимают привила 
группы и способы социально приемлемого 
поведения.  
Умеют вместе исследовать окружающий 
мир, проявляют интерес к его объектам и 
событиям. Знают и соотносят со своим 
поведение моральные и нравственные 
установки. Владеют знаниями о величии и 
красоте родной страны, соблюдают её 
традиции.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  
2.1.  Содержательный раздел обязательной части  
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях ФАОП ДО и с 
учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания  

Содержание данного раздела обязательной части Программы соответствует 
содержанию раздела III. «Содержательный раздел» ФАОП ДО и определяет возрастные 
линии образовательной деятельности дошкольной образовательной организации по 
основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития).  

Задачи и содержание образовательной деятельности в каждой образовательной 
области, предусмотренные для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 
четырех до семи-восьми лет, представлены в виде ссылок в тексте Программы, 
представленных виде названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в таблице 5.   

 
 

Таблица 5  

Возраст 
воспитанников  Задачи и содержание образовательной деятельности  

ФАОП ДО  
(№ пунктов и 
нумерация 
задач) 

Социально-коммуникативное развитие  п. 36.1  
Средний 
дошкольный 
возраст 
  

Основные задачи образовательной деятельности   36.1.14  
воспитание самостоятельности в быту (формирования 
культурно-гигиенических навыков)  

36.1.17  

обучение хозяйственному труду  36.1.20  
формирование игры  36.1.24  
решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей  

47.1  

Старший 
дошкольный 
возраст 

общий объём   36.1.15  
воспитание самостоятельности в быту (формирования 
культурно-гигиенических навыков)  

36.1.18  

обучение хозяйственному труду  36.1.21  
формирование игры  36.1.25  
решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей  

47.1 

Возраст 
воспитанников  

Задачи и содержание образовательной деятельности  

ФАОП ДО (№ 
пунктов и 
нумерация 
задач) 

Познавательное развитие  36.2  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=82
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=371
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=371
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=371
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=378
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=381
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=382
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=384
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=379
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=381
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=383
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=384
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=386
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Средний 
дошкольный 
возраст 
 

Основные задачи образовательной деятельности   36.2.16  
сенсорное воспитание и развитие внимания  36.2.16 
формирование мышления  36.2.19  
формирование элементарных количественных 
представлений  

36.2.24  

ознакомление с окружающим  36.2.28 
решение совокупных задач воспитания в рамках  
образовательных областей по формированию ценностей  

47.2. 

Старший 
дошкольный 
возраст  

Основные задачи образовательной деятельности   36.2.17  
сенсорное воспитание и развитие внимания  36.2.17 
формирование мышления  36.2.21 
формирование элементарных количественных 
представлений  

36.2.25  

ознакомление с окружающим  
36.2.29 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей  

47.2  

Возраст 
воспитанников  Задачи и содержание образовательной деятельности  

ФАОП ДО (№ 
пунктов и 
нумерация 
задач) 

Речевое развитие 36.3.7 

Средний 
дошкольный 
возраст 

 

Основные задачи образовательной деятельности   36.3.9 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.3 

Старший 
дошкольный 
возраст 

Основные задачи образовательной деятельности   36.3.10 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.3 

Возраст 
воспитанников  Задачи и содержание образовательной деятельности  

ФАОП ДО (№ 
пунктов и 
нумерация 
задач) 

Художественно-эстетическое развитие 36.4 
Средний 
дошкольный 
возраст 

 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность  36.4.5 
ознакомление с художественной литературой.  36.4.9 
продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /лепка/.  

36.4.13 

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /аппликация/.  

36.4.17  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=393
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=393
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=395
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=397
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=399
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=393
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=393
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=395
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=398
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=400
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=404
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=405
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=406
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=673
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=408
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=410
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=412
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=415
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=417
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продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /рисование/.  

36.4.21  

Старший 
дошкольный 
возраст 

музыкальное воспитание и театрализованная деятельность  36.4.6 
ознакомление с художественной литературой.  36.4.10 
продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /лепка/.  

36.4.14  

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /аппликация/.  

36.4.18  

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /рисование/.  

36.4.22  

 продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /конструирование/.  

36.4.26  

продуктивная деятельность и изобразительная 
деятельность /ручной труд/.  

36.4.29  

Эстетическое воспитание средствами изобразительного 
искусства (6-7 лет) 

36.4.31 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.4 

Возраст 
воспитанников  Задачи и содержание образовательной деятельности  

ФАОП ДО (№ 
пунктов и 
нумерация 
задач) 

Физическое развитие 36.5 
Средний 
дошкольный 
возраст 

Основные задачи образовательной деятельности   36.5.5. 
 

Физическая культура 36.5.7 

Старший 
дошкольный 
возраст 

 

Основные задачи образовательной деятельности   36.5.5 

Физическая культура  36.5.8 

формирование начальных представлений о здоровом 
образе жизни(6-7(8)лет 

36.5.10 

решение совокупных задач воспитания в рамках 
образовательных областей по формированию ценностей 

47.5 

 
 
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов  

Содержание данного раздела Программы построено на основании п.36   ФАОП ДО.  
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=419
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=410
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=412
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=415
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=417
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=420
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=422
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=424
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=425
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=676
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=426
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=428
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=431
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=428
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=432
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?pageSize=1&index=434
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=685
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=371
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дошкольников с умственной отсталостью, специфики их образовательных потребностей и 
интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста обучающихся, состава групп, особенностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта.  

В таблице 6 представлены основные положения, определяющие организационные, 
методические и педагогические подходы к проектированию образовательного процесса, 
образовательных ситуаций и содержанию образовательной деятельности воспитанников.  

Таблица 6  
Формы получения образования   

Группы полного дня  12 часового пребывания 
  

Образовательные технологии  
  

1  Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ  

2  Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для формирования 
единого коммуникационного пространства для детей с вербальной и невербальной 
речью 

3  Технологии развивающего обучения 
4  Игровые технологии 
5  Технологии исследовательской деятельности 
6  Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности     

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

2  различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 
театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе народные игры, 
игра-экспериментирование и другие виды игр  

3  взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 
обучающихся между собой  

4  проекты различной направленности, прежде всего исследовательские  
5  праздники  
6  социальные акции  
7  использование образовательного потенциала режимных моментов.  
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Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных педагогическим работником и самостоятельно инициируемых свободно 
выбираемых детьми видов деятельности.  

  
2.1.3  Особенности 
обучающихся  

взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 
с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 
развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения 
у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и воспитателем для 
выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 
коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 
обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  
1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с родителями 
(законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает оптимальные 
условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами здоровья после 
рождения.  
2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в дошкольных 
образовательных организациях направлена на решение следующих задач: повышение 
педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 
потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 
ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 
воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 
обучающихся.  
3. Работа с родителей (законным представителям) осуществляется в двух формах - 
индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 
родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 
приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 
психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье.  
4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-
педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 
представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся.  
5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; лекционно-
просветительская; практические занятия для родителей (законных представителей); 
организация "круглых столов", родительских конференций, детских утренников и 
праздников.  
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6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 
получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня 
психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также рекомендации по 
организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье.  
7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усваивают 
необходимые знания по различным вопросам воспитания обучающихся; знакомятся с 
современной литературой в области психологии и специального обучения, и воспитания 
обучающихся. На практических занятиях родители (законные представители) знакомятся с 
приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 
самообслуживания и социального поведения.  
8. Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 
факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия 
родителей (законных представителей) с ребенком; позиции родителей (законных 
представителей) по отношению к его воспитанию; уровня их педагогической 
компетентности.  
9. Используются следующие методы работы с родителей (законным представителям): 
беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и обсуждение вебинаров, 
ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия.  
10. Время включения родителей (законных представителей) в систему коррекционных 
мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью 
ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 
сопровождения. Раннее включение родителей (законных представителей) в коррекционную 
работу с ребенком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания 
родителей (законных представителей), изменить их позицию в отношении воспитания 
проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы взаимодействия со своим 
ребенком. Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 
психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи; психологическая помощь в 
адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребенка; составление 
программы коррекционных мероприятий с семьей; повышение информированности 
родителей (законных представителей) о способах и методах коррекции, развития и 
обучения ребенка; консультативная помощь родителям (законным представителям) в 
решении вопросов о возможностях, формах и программах дошкольной подготовки 
обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных 
представителей) элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим играм, 
продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка родителей (законных 
представителей) в решении личных проблем и негативного эмоционального состояния.  
11. Педагог-психолог проводит индивидуальное психологическое обследование 
характера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком, совместно с 
педагогическими работниками разрабатывает программу сопровождения каждой семьи. 
Важно также проводить работу со всеми членами каждой семьи для оказания 
эмоциональной поддержки каждому из них и формирования положительного 
взаимодействия со своим ребенком.  
12. Особенно важно тесное взаимодействие специалистов с родителей (законным 
представителям) в адаптационный период ребенка, когда возможны проявления 
дезадаптационного стресса. Именно проблемы личностного развития и поведения, общения 
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обучающихся в коллективе, детско-родительских отношений могут быть решены 
совместно: специалистами с родителям (законным представителям).  
13. Учитель-дефектолог проводит обследование ребенка по основным линиям развития 
и разрабатывает программу воспитания и обучения ребенка. При разработке программы 
учитываются как общие, так и специфические образовательные потребности ребенка, 
определяются педагогические условия, методы и приемы работы, направленные на 
коррекцию специфических отклонений у обучающихся с эмоциональными двигательными, 
сенсорными, интеллектуальными нарушениями. Родителям (законным представителям) 
дается информация об условиях, необходимых для развития познавательной активности 
ребенка и самостоятельности в семье. Специалисты периодически консультируют 
родителей (законных представителей) по вопросам динамики развития ребенка и 
организации деятельности и поведения ребенка в условиях семьи.  
14. Важно также взаимодействие музыкального руководителя и инструктора по 
физическому воспитанию с родителей (законным представителям). 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.  
15. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 
формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 
деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 
форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 
компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 
требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, происходит 
гармонизация хода психического развития обучающихся в семье.  

Данный раздел Программы в таблице 7 описывает формы организации 
взаимодействия педагогов и родителей по проектированию и реализации содержания 
Программы, в части, дополняющей, поддерживающей и тактично направляющей 
воспитательные действия родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ и 
кооперирующей общие усилия на совместную образовательную деятельность по созданию 
условий для реализации Программы.  

Таблица 7  
Форма 
организации 
психолого-
педагогической 
помощи семье  

Ответственный  Задачи  Периодичность  

 Коллективные формы взаимодействия:  
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Общие 
родительские 
собрания  

Администрация  
ГБДОУ  

информирование и 
обсуждение с родителей 
(законным представителям)  
задач  и  содержание  
коррекционно- 
образовательной работы; 
решение организационных  
вопросов;   
информирование родителей 
(законных представителей) по 
вопросам взаимодействия 
Организации с другими 
организациями, в том числе и 
социальными службами. 

3 раза в год  

 
Групповые 
родительские 
собрания  

Педагогические 
работники  

обсуждение с родителей 
(законным представителям) 
задач, содержания и форм  
работы;   
сообщение о формах и 
содержании работы с детьми 
в семье; решение текущих 
организационных вопросов.  

не реже 3-х раз в  
год и по мере 
необходимости  

"День  открытых 
дверей"  

Администрация 
ГБДОУ  -  
для  родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
поступающих в 
Организацию в 
следующем 
учебном году).  

Знакомство с детским садом, 
направлениями и условиями 
его работы  

Согласно 
годовому плану 

Тематические 
занятия семейного 
клуба «Теремок» 

Психологическая 
служба  
ГБДОУ 

знакомство и обучение 
родителей (законных 
представителей) формам 
оказания психолого- 
педагогической помощи со 
стороны семьи детям с  
проблемами в развитии;  
ознакомление с задачами и 
формами подготовки 
обучающихся к школе.  

Один раз в месяц  
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Проведение 
детских  
праздников  и  
досугов  

Специалисты 
Организации  с 
привлечением 
родителей 
(законных 
представителей)  

Поддержание благоприятного 
психологического 
микроклимата в группах и 
распространение  его  на 
семью.  

По плану  

Индивидуальные формы работы  

Анкетирование и 
опросы  

 Администрация  
ГБДОУ 

Сбор  необходимой 
информации о ребенке и его 
семье;   
определение запросов 
родителей (законных 
представителей) о  
дополнительном образовании 
обучающихся;   
определение оценки 
родителям (законным  
представителям)  
эффективности  работы 
специалистов  и 
воспитателей; определение 
оценки родителям (законным 
представителям)  работы 
Организации.  

 По  мере  
необходимости  

Беседы  и  
консультации 
специалистов  

Специалисты 
службы 
сопровождения 
ГБДОУ 

Оказание  индивидуальной  
 помощи  родителям  
(законным представителям) 
по вопросам коррекции, 
образования и воспитания; 
оказание индивидуальной 
помощи в форме домашних 
заданий.  

 По  запросам  
родителей 
(законных 
представителей)  
и  по  плану  
индивидуальной  
 работы  с  
родителям 
(законным 
представителям).  
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"Психологическая 
служба доверия"  

Психологическая 
служба ГБДОУ 

Оперативное реагирование 
администрации ГБДОУ на 
различные ситуации и 
предложения  

Служба работает 
с персональными 
и анонимными 
обращениями и 
пожеланиями 
родителей 
(законных 
представителей).  

Родительский час   Учителя  –  
логопеды,  
учителя  -  
дефектологи  

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
ходе образовательной работы 
с ребенком, разъяснение 
способов и методов  
взаимодействия с ним при 
закреплении материала в 
домашних условиях, помощь 
в подборе дидактических игр 
и игрушек, детской 
литературы, тетрадей на 
печатной основе, раскрасок, 
наиболее эффективных на 
определенном этапе развития 
ребенка.  

Один  раз  в 
месяц  во второй 
половине дня с 
17 до 18 часов, а 
также по мере 
необходимости  

Формы наглядного информационного обеспечения  

Информационные  
стенды  и 
тематические 
выставки  

Старший 
воспитатель  

Информирование родителей 
(законных  представителей) 
об  организации 
коррекционно-
образовательной  работы в 
Организации;  
информация о графиках 
работы администрации и 
специалистов.  
 

Согласно 
актуальным 
обновлениям  
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Выставки детских 
работ  

Воспитатели 
групп  

ознакомление 
родителей 
(законных 
представителей) с 
формами 
продуктивной 
деятельности 
обучающихся; 
привлечение и 
активизация  

 интереса  родителей  
(законных 
представителей) к 
продуктивной 
деятельности своего 
ребенка.  
  

По  плану воспитательно-
образовательной работы.  
  

Совместные 
семейные 
проекты 
различной 
направленности 

и  
  

Все 
специалисты 
и воспитатели  

Активная совместная 
деятельность 
родителей (законных 
представителей) и 
обучающихся.  

В течение года  

.   
2.1.4 Программа коррекционно-развивающей работы.   
2.1.4.1 Целевой раздел программы коррекционно-развивающей работы.   

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность 
воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими умственную отсталость 
(интеллектуальное нарушение). Содержание программы коррекционно- развивающей 
работы соответствует разделу 47 ФАОП ДО. 

 Коррекционные задачи направлены на формирование возрастных психологических 
новообразований и становление различных видов детской деятельности обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе организации 
специальных занятий при преимущественном использовании коррекционных подходов в 
обучении  

Цель программы коррекционной работы: создание специальных совокупных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Задачи:  
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-
волевой и личностной сфер;  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
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-проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  
-выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 
коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 
успешного их освоения.  
-формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-
перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 
познавательной активности;  
-целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 
функций и речи;  
-целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 
видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 
структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 
операционального, регуляционного, оценочного;  
-создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 
завершающих его этапах;  
-выработка  рекомендаций  относительно  дальнейших 
индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 
особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;  
-осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся в соответствии с рекомендациями 
ТПМПК и ППк,  
-осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями, 
испытывающим трудности в социализации и проявляющего нежелательное 
поведение. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития обучающихся с УО   (интеллектуальными нарушениями) и 
алгоритм ее разработки:  
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).   
Стандарт регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
обучающихся. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития обучающихся 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442993&ysclid=ly4aclynqa82750423#h182
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442993&ysclid=ly4aclynqa82750423#h182
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=442993&ysclid=ly4aclynqa82750423#h182


 

33  
  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его  

развития);  
2) оптимизации работы с группой обучающихся.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
обучающихся (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей, 
обучающихся), которую проводят педагоги-психологи. В этом случае участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).  
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  

коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 
предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и  

поведенческой сферах; развитие коммуникативной деятельности;  
   преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной  

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 
коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и  

формирование эталонных представлений; коррекция недостатков и развитие всех свойств 
внимания и произвольной регуляции;  
коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; коррекция 

недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-
действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
формирование пространственных и временных представлений; развитие предметной 
и игровой деятельности;  

          формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 
компонентах; стимуляция познавательной и творческой активности.  
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями (законным 
представителям) и разработку вопросов преемственности в работе педагогических 
работников образовательных организаций.  
4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогических работников, повышение их 
квалификации в целях реализации АОП ДО по работе с детьми с ОВЗ.  

В специальной поддержке нуждаются не только обучающиеся с ОВЗ, но и их 
родители (законные представители). Одной из важнейших задач социально-
педагогического блока является привлечение родителей (законных представителей) к 
активному сотрудничеству, так, как только в процессе совместной деятельности детского 
сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

В части, формируемая участниками образовательных отношений, особое внимание 
уделяется работе с нежелательным поведением и нарушениями социализации и адаптации.  

Технология психолого-педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает решение следующих задач в 
рамках диагностической работы:  
изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении  психолого-
медико-педагогической комиссии; глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: 
выявление индивидуальных  особенностей и уровня развития познавательной 
деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об 
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окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям 
данного возраста; с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 
причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 
ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;  
изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего  обучения 
определение его образовательного маршрута; в период подготовки ребенка к школьному 
обучению перед специалистами встает  еще одна важная задача диагностики - определение 
параметров психологической готовности и рекомендация наиболее эффективной формы 
школьного обучения.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности обучающихся, которые возникают у 
обучающихся в процессе освоения разделов образовательной программы, то есть решают 
задачи педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 
методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
компетентности.  

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 
диагностических методик. Главным в оценке результатов является качественный анализ 
процесса деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 
регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 
педагогического работника, способности ребенка к переносу новых способов действий в 
измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости обучающихся, что имеет 
значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-
образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогических 
работников и ребенка.  

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 
обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 
предметной и игровой деятельности.  

Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом 
показателей речевого, познавательного и личностного развития, выявленных при 
психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития обучающихся, а также позволят определить содержание 
образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  
2.1.4.2 Содержательный раздел программы коррекционно-развивающей работы.   

Задачи и содержание коррекционной работы в каждой образовательной области, 
предусмотренные для освоения обучающимися с ОВЗ, представлены в виде ссылок в тексте 
Программы, представленных виде названия раздела ФАОП ДО и конкретных пунктов в 
таблице 8.  Коррекционно-развивающая и профилактическая работа пронизывает все 
образовательные области, предусмотренные Стандартом. Содержание коррекционной 
работы определяется как с учетом возраста обучающихся, так (и прежде всего) на основе 
выявления их достижений, образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Таблица 8  
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Образовательная область  Задачи и содержание образовательной 
деятельности  

  
Социально-коммуникативное 

развитие  

П.47.1, стр.668  

Познавательное развитие сенсорное воспитание         47.2 
ориентировка ребенка в окружающей 
действительности              47.2 
формирование мышления  47.2 
математические представления  47.2 
ознакомление с окружающим 47.2 

Речевое развитие овладение детьми устной коммуникацией как 
средством общения и культуры  47.3 
подготовке к обучению грамоте 47.3. 

Художественно-эстетическое развитие музыкальное воспитание и театрализованная 
деятельность  47.4.1 
ознакомление с произведениями художественной 
литературы  47.4.2 
изобразительная деятельность 47.4.3 
продуктивные виды деятельности  47.4.4 
эстетическое воспитание средствами 
изобразительного искусства   47.4.5 

Физическое развитие Развитие ручной и тонкой моторики 
Формирование представлений о здоровом образе 
жизни                                         47.5.1 
Основные направления коррекционно-
педагогической работы:          47.5.2. 

 «Путь к себе»    47.5.2.1 
 «Мир моих чувств и ощущений» 47.5.2.2 
 «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 

47.5.2.3 
 «Движение-основа жизни»  47.5.2.4 
 «Человек есть то,что он ест» 47.5.2.5 
 «Советы доктора Айболита» 47.5.2.6 
 «Здоровье-всему голова» 47.5.2.7 

 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=669
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=671
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=672
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=672
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=672
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=673
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=673
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=673
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=676
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=678
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=680
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http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=683
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=686
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http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=687
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=687
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=687
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2.1.4.3 Организационный раздел программы коррекционно-развивающей работы.   
Программа коррекционной работы гарантирует   создание   следующих   психолого-

педагогических   условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами Содержание 
коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной области, 
предусмотренной Стандартом. При этом учитываются рекомендации ТПМПК и результаты 
углубленной психолого-педагогической диагностики.  

Предметно – пространственная развивающая среда Организации (далее – 
ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. Предполагает специально организованное пространство (помещения 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющее возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Для реализации задач коррекционной работы в ГБДОУ функционирует:  
- кабинеты специалистов для индивидуальных и подгрупповых занятий;  
- музыкально/физкультурный   зал;  
Все помещения многофункциональны, могут использоваться каждым из специалистов. 
Дидактическое наполнение кабинетов частично состоит из авторских методических и 
дидактических разработок, созданных согласно образовательным потребностям и 
дефицитам обучающихся.  

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 
структурой дошкольного образовательного учреждения на основании регламентов, 
установленных региональным законодательством: методики определения штатной 
численности работников государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга. На 
основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения 
разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы.  

Для реализации коррекционного процесса с обучающимися с ОВЗ с УО работают: 
учитель – дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, воспитатель. Педагогическая 
нагрузка специалиста определяется согласно штатному расписанию и санитарным нормам. 
Для координации работы специалистов в системе комплексного сопровождения 
обучающегося с ОВЗ и его семьи, зоны ответственности между сними разделены по 
образовательным областям согласно должностным инструкциям и отражены в таблице 9.  

Таблица 9  

Образовательная 
область  

Задачи и содержание образовательной 
деятельности  

Зона 
ответственности 

педагога  

  
  
  
  
  

формирование  личностно- 
ориентированного  взаимодействия  
педагогического работника с ребенком при 
использовании различных форм общения 
(эмоционально-личностное, ситуативно-
деловое, предметно-действенное);  

  
  
  
  

Воспитатель  
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Социально-
коммуникативное 

развитие  

формирование у ребенка представлений о самом 
себе и воспитание элементарных навыков для 
выстраивания адекватной системы 
положительных личностных качеств, 
позитивного отношения ребенка к себе ("Я 
сам");  
развитие сотрудничества ребенка с 
педагогическим работником и другими детьми, 
воспитание навыков продуктивного 
взаимодействия в процессе совместной 
деятельности ("Я и другие");  
формирование адекватного восприятия 
окружающих предметов и явлений, воспитание 
положительного отношения к предметам живой 
и неживой природы, создание предпосылок и 
закладка первоначальных основ экологического 
мироощущения, нравственного отношения к 
позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям ("Я и 
окружающий мир");  
формирование культурно-гигиенических 
навыков (воспитание самостоятельности в 
быту): формирование культурно-гигиенических 
навыков и навыков самообслуживания 
представляет собой начальный этап в 
становлении его самостоятельности ребенка. 
Процесс обучения культурно-гигиеническим 
навыкам дошкольников УО осуществляется с 
учетом личностно-ориентированных моделей 
воспитания и быть направлен на создание  
реальных возможностей в их 
самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 
овладении культурно-гигиенических навыков, 
становится умелым, более независимым от 
педагогического работника, уверенным в своих 
возможностях. Данный результат создает 
мотивационную основу для коррекции (как в 
психическом, так и в личностном плане), 
имеющихся отклонений у ребенка и 
обеспечивает последующую его социализацию;  
формирование предметных действий, игры: 
специалист, проводящий данную работу, 
должен научить обучающихся 
целенаправленным действиям: брать и класть 
предмет, перекладывать его из одной руки в 

Педагог – 
психолог  
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другую, прослеживать взглядом за 
перемещающимся предметом, доставать 
предметы из коробки, открывать и закрывать 
коробки, накрывать кастрюли крышками, 
подбирая их по размеру; 
формированию предметно-орудийных действий 
(держать шарик за веревочку, катать 
движущиеся игрушки, возить машинку за 
веревочку, ловить рыбок сачком, пересыпать 
ложкой крупу) и предметно-игровых: 
закладывает основы для возникновения у 
обучающихся специфических манипуляций и-
предпосылок к типичным видам детской 
деятельности.  
В процессе коррекционно-педагогической 
работы у обучающихся складывается 
представление о себе, они совершают открытие 
своего "Я". Ребенок выделяет себя в мире вещей 
и других людей. Он приходит к осознанию 
своего "Я" через формирование и пробуждение 
"личной памяти", через появление своего 
жизненного опыта, зафиксированного в 
словесном плане, через приобщение к жизни 
близких людей, через становление ценностных 
ориентиров, связанных с возрастной и половой 
принадлежностью. 
 

 
  
  
  

Познавательное 
развитие  

сенсорное воспитание  Учитель – 
дефектолог, 
воспитатель 

ориентировка ребенка в окружающей 
действительности  

Учитель – 
дефектолог, 
воспитатель  

формирование мышления  Учитель – 
дефектолог  

математические представления  Учитель – 
дефектолог  

ознакомление с окружающим  Учитель – 
дефектолог, 
воспитатель 

Речевое развитие  овладение детьми устной коммуникацией 
как средством общения и культуры,  

Учитель - логопед  

 подготовке к обучению грамоте  Учитель -дефектолог 
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Художественно-
эстетическое 

развитие  

музыкальное воспитание и 
театрализованная деятельность  

Музыкальный 
руководитель  
Воспитатель  

ознакомление с произведениями 
художественной литературы  

Воспитатель  

изобразительная деятельность  Воспитатель  

продуктивные виды деятельности  Воспитатель  

эстетическое воспитание  Воспитатель  

  
Физическое 

развитие  
  
  
  
 

организация физического воспитания  Инструктор по 
физической 

культуре  
работа по развитию ручной и тонкой 

ручной моторики  
Все педагоги 

формирование представлений о здоровом 
образе жизни.  

Все педагоги  

Основные направления коррекционно-
педагогической работы:  
1. "Путь к себе"  
2. "Мир моих чувств и ощущений"  
3. "Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья".  
4. "Движение - основа жизни"  
5. "Человек есть то, что он ест"  
6. "Советы доктора Айболита"  
7. "Здоровье - всему голова"  

Все педагоги  

 

Особенности содержания и организации коррекционно –развивающей работы специалистов 
отражены в Рабочей программе педагога в соответствие с возрастными и нозологическими 
особенностями группы и индивидуальными образовательными потребностями 
обучающегося.  
 Материально – технически и финансовые условия, а также учебно – методическое 
обеспечение достаточное и соответствует основной части АОП ГБДОУ. Дополнительные 
ссылки на соответствующую методическую литературу, парциальные программы, 
методики и формы организации образовательной работы расположены в Рабочих 
программах педагогов.  
  
2.1.5. Рабочая программа воспитания   
 
2.1.5.1. Пояснительная записка 
     Рабочая программа воспитания входит в «Содержательный раздел» Программы, 
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разработана в соответствии с Федеральной программой воспитания (п.49) ФАОП ДО, 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее - НОО), основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
(идеальное) представление о человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся в ГБДОУ лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 
для рабочей программы воспитания ГБДОУ. 
 Программа учитывает социокультурные особенности Санкт-Петербурга, Невского района.  
В программе отражается взаимодействие участников образовательных отношений со всеми 
субъектами образовательных отношений.  
Для того, чтобы ценности воспитания осваивались ребёнком, они находят свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы ГБДОУ. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и  три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
2.1.5.2. Целевой раздел программы воспитания 
Цели, задачи Программы воспитания 
Общая цель воспитания в ГБДОУ- личностное развитие каждого ребенка с ОВЗ и создание 
условий для позитивной социализации детей на основе базовых ценностей российского 
общества через: 
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения; 
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
Общие 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 ОВЗ). Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ГБДОУ  являются ( п.49.5.ФАОП ДО): 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=692
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=720
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участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
   Направления воспитания, цели и задачи представлены в таблице  
Направление               воспитания 49.1 

 
стр.693 
 1 Патриотическое направление воспитания     п.  49.2.2. 

Цель, задачи  Ценности:  
содействовать формированию у ребенка 
личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей 
страны 

Родина и природа лежат в основе 
патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма 
возникает у ребенка 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 направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и ее 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, 
семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, 
малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного 
в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 
дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 
аккуратности, а в дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 
Отчизны в целом). 
2 Социальное направление воспитания П.49. стр.692 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=694
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=693
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Цель Ценности:  
формирование ценностного отношения детей к 
семье, другому человеку, развитие 
дружелюбия, умения находить общий язык с 
другими людьми 

семья, дружба, человек и 
сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 
Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 
личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
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 – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 
культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 
нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 
3 Познавательное направление воспитания П.49. стр.692 
Цель Ценности:  
формирование ценности познания познание 
В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 
воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 
качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и 
духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 
так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 
ребенка. 
Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
4 Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 
П.49. стр.692 

Цель Ценности:  
формирование ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни, овладение 
элементарными гигиеническими навыками и 
правилами безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 
5 Трудовое направление воспитания П.49. стр.692 
Цель Ценность:  
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формирование ценностного отношения детей к 
труду, трудолюбию и приобщение ребенка к 
труду 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 
трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный 
труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 
ответственности за свои действия. 
6 Этико-эстетическое направление воспитания П.49. стр.692 
Цель Ценности:  
способствовать становлению у ребенка 
ценностного отношения к красоте 

культура, красота 

Этико-эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

 
Принципы построения Программы 
Принципы Программы 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 
(п.49.1.2. ФАОП ДО): 
-принцип гуманизма; 
- принцип ценностного единства и совместности; 
- принцип следования нравственному примеру; 
-принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника; 
- принцип инклюзивности; 
- принципы безопасной жизнедеятельности; 
 Реализация принципов воспитания описана в п.49.1.3 ФАОП ДО, а также в вариативной 
части Программы. 
        Воспитывающая среда ГБДОУ определяется целью и задачами воспитания,  духовно-
нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Общности ГБДОУ. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 
разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели 
совместной деятельности.  
Общности (сообщества) ГБДОУ представлены в п 49.1.3.2. ФАОП ДО и составляют: 
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Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые заложены в основу 
рабочей программы воспитания. Инструментом единства профессиональной общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности педагогов и 
сотрудников. 
Ценность профессионального сообщества – возможность обмена опытом, 
распространение эффективных практик, поддержка инициатив.  
Цель: создание единого информационного пространства, доступного для каждого члена 
сообщества; организация формального и неформального общения на профессиональные 
темы; 
инициация виртуального взаимодействия для последующего взаимодействия вне 
Интернета; 
обмен опытом учения-обучения; распространение успешных педагогических практик; 
поддержка новых образовательных инициатив. 
К профессиональному сообществу относятся: 
-методические объединения педагогов ГБДОУ; 
- педагогический совет ГБДОУ; 
- ППк ГБДОУ; 
-общее собрание ГБДОУ. 
Педагогические работники, сотрудники ГБДОУ  должны: 
- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 
ориентиров, 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 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 
- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 
- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 
- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 
- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников  
ГБДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в образовательном 
учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном 
учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
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позволит выявить и в дальнейшем создать условия, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания. 
Ценность: объединение усилий педагогов ГБДОУ и семьи по созданию условий для 
коррекции нарушений развития ребенка, а также для развития личности ребенка на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском 
обществе. 
К профессионадьно-родительскому сообществу относится: 
-Управляющий совет ГБДОУ; 
-Совет родителей (законных представителей) обучающихся; 
- Общее родительское собрание 
Детско-взрослая общность объединяет сотрудников ГБДОУ, взрослых членов семей и 
дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 
Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 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. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 
сообществе. Воспитатель формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 
оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
цели. 
Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности 
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. 
 

Деятельности и культурные практики ГБДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
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следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителей (законным представителям); 
культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Описание данных практик представлено в вариативной части Программы. 
Целевые ориентиры воспитательной работы 
  Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.  
   Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
  На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 
соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 
 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет) представлены в п.49.1.6 ФАОП ДО. 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
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способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

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

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

 
2.1.5.3. Содержательный раздел рабочей программы воспитания 
   Содержание обязательной части воспитательной работы по направлениям воспитания 
представлено в п.   49.2.1 ФАОП ДО. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=709


 

48  
  

  Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы, которые не 
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе.  
2.1.Патриотическое направление воспитания  (49.2.2.) 
Основа патриотического направления воспитания- Родина и природа . 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 
и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 
и будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Направления воспитательной работы: 
ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
2.2. Социальное направление воспитания (п.49.2.3.) 
Основа социального направления воспитания- семья, дружба, человек и сотрудничество. 
 Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
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2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 
воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 
видах деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
2.3.Познавательное направление воспитания (п.49.2.4.) 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, 
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 
людям, природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 
знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 
проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 
организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
2.4.   Физическое и оздоровительное направление воспитания ( п.49.2.5.). 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, 
игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся 
с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 
и эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
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укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 
формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни; 
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в Организации. 
 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков  является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 
гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 
Основные направления воспитательной работы: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 
2.5..Трудовое направление воспитания (п.49.2.6) 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 
с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
Направления воспитательной работы: 
показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 
предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 
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собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 
2.6.Этико-эстетическое направление воспитания ( п.49.2.7) 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 
"культура и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 
действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
Направления воспитательной работы: 
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду. 
 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
Направления деятельности: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 
включение их произведений в жизнь Организации; 
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
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формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 
русском и родном языке; 
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
2.1.5.4 Содержательный раздел части программы воспитания, формируемой 
участниками образовательных отношений 
2.1.5.4.1 Потенциал социокультурного пространства Санкт-Петербурга для 
воспитания детей дошкольного возраста 
  Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных европейских городов. 
Часто называемый "северной столицей" России - это не только музей под открытым небом, 
но и воплощение последних трехсот лет российской истории. В истории и культуре нашего 
города заложен огромный воспитательный потенциал.  Какими же должны быть жители 
этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны знать свой родной город, 
любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими петербуржцами: 
воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям.  Должны не только любить и 
беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного петербургского 
сообщества.  
    Знакомя дошкольников с Санкт-Петербургом, целесообразно, сначала привлечь внимание 
дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 
замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 
города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире 
культуры, становления его творческой индивидуальности  
    Задача педагога- подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 
необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 
чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 
внимательном отношении родителей к вопросам интереса и уважения к своему городу, 
каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.  
    Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 
пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 
субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной деятельности могут 
принимать различные учреждения культуры: музеи, театры, библиотека, почта, парки и др.  
    Санкт-Петербург – город-герой. Его жители бережно собирают и хранят свидетельства 
героизма и славы ленинградцев-петербуржцев – ветеранов Великой Отечественной войны, 
блокадников, участников боевых действий новейшего периода истории. Кроме музеев и 
мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город славен многочисленными 
историко-культурными сообществами, занимающимися исторической реконструкцией, а 
также поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне героев в книгу 
воинской славы. Мощное развитие получили сообщества, собирающие мемуарные 
свидетельства героизма и стойкости ленинградцев во время блокады. Все аспекты 
воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной 
деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная образовательная 
деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга 
оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 
образования. Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы 
истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 
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который с детства окружает маленького петербуржца. Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на основе изучения национальных  традиций  семей 
 воспитанников  ГБДОУ.  Дети знакомятся  с самобытностью  и 
 уникальностью  русской  и  других национальных  культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса.   
2.1.5.4.2 Виды и формы воспитательной деятельности 
      В работе с детьми с ОВЗ используются преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 
опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. Также выделяется время 
для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные 
формы работы с детьми.  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения воспитанниками  всех 
образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 
объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества: 
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 Этико-эстетическое 
5 Физическое развитие Физическое и оздоровительное 

 
Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 

деятельности   в специально организованной образовательной деятельности 
 

Направление 
воспитания/образовательные 
области 

Виды деятельности Возможные формы работы  
 

 Патриотическое, 
социальное, трудовое/ 
социально-
коммуникативное развитие 

игровая  Сюжетные игры. Игры с 
правилами. Дидактические игры 

трудовая Совместные действия. 
Поручение Задание.  
Наблюдение за трудом 
взрослых 

 
Познавательное, 
патриотическое/ 
познавательное развитие 

Коммуникативная  
 

Беседа. Ситуативный разговор. 
Речевая ситуация Составление и 
отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. 
Свободное общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми  
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Познавательно- 
исследовательская  
 

Наблюдение. Экскурсия. 
Рассматривание.  Решение 
проблемных ситуаций или 
элементы поисковой 
деятельности.  
Экспериментирование. 
Коллекционирование 
Моделирование. Реализация 
проекта. Игры с правилами.  
Путешествие по карте, во 
времени  

Восприятие 
художественной 
литературы  

Чтение. Обсуждение. 
Разучивание .Пересказ, 
инсценировка 
 

Конструирование  
 

Совместное конструирование из 
различного материала: бумага, 
бросовый материл, природный 
материал.  
Использование образца при 
конструировании из крупного и 
мелкого строителя  
 

Этико- эстетическое, 
социальное / 
Речевое развитие  
 
 

коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. 
Речевая ситуация Составление и 
отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами.  
Свободное общение и 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми 

Физическое и 
оздоровительное/ 
Физическое развитие 

двигательная Подвижные дидактические 
игры. Подвижные игры с 
правилами. Игровые 
упражнения. Соревнования. 
Развлечения  
 

Этико-эстетическое 
Художественно-
эстетическое 

музыкальная Слушание. Исполнение. 
Импровизация. 
Экспериментирование.  
Подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением).  
Музыкально-дидактические 
игры, танцы, праздники 
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изобразительная продукты детского творчества 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование). 
Рассматривание картин, 
иллюстраций 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности при проведении режимных моментов 

 
Вид детской деятельности/ 
Направление воспитания 

Возможные формы работы  
 

игровая деятельность/ все 
направления воспитания 

Использование различных дидактических игр, 
песенок, потешек, отрывков из сказок при проведении 
режимных моментов в т.ч. игровые упражнения, 
пальчиковые игры, психологические, музыкальные и 
т.д.  

коммуникативная 
деятельность/ 

Патриотическое, 
социальное, трудовое, 

социальное, этико-
эстетическое 

ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы 

 
все направления 

воспитания / 
познавательное и речевое 

развитие 

создание речевой развивающей среды; свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение 
речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур) 

 
Трудовое ,этико-

эстетическое/ 
самообслуживание, 
элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при 
проведении режимных моментов тренировка 
культурно-гигиенических навыков в режимных 
моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 
групповом участке, наблюдения за трудом взрослых, 
за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;  

 
 

Художественно-
эстетическое/ 

музыкальная деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в 
игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении 
утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 
разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих 
помещений, предметов, игрушек.  
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Физическое и 
оздоровительное/ 

 
двигательная активность 

комплексы закаливающих процедур ( прогулки, мытье 
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи,  
воздушные ванны), упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня;  
 

 
Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской  

деятельности при самостоятельной деятельности детей 
 

Вид детской деятельности Возможные формы работы  
 

игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 
игры, индивидуальные игры, подвижные игры. 
Свободная игра.  Это спонтанный игровой процесс, не 
регламентированный взрослыми, в который ребенок 
может войти и действовать в нем по своему 
усмотрению. В ней могут быть правила, но они 
вырабатываются участниками по ходу и могут 
меняться в процессе. В ней всегда есть элемент 
непредсказуемости: никто не знает заранее, как 
повернется сюжет. Она не предполагает какой-то 
конечной цели, а затевается ради процесса. По сути, 
это обычная ролевая игра, в которой дети 
взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 
роли и действуют исходя из них, имея право на 
свободу самовыражения.  

 
конструирование Игра со строительным материалом (напольным, 

настольным, работа с бумагой, бросовым и природным 
материалом)  

коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми  
двигательная Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия  
 

изобразительная 
(продуктивная) 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
Раскрашивание  

 
музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах,  

игра в театр  
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познавательно-
исследовательская 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-
вкладыши, парные картинки и т.д.)  

 
 
      В ГБДОУ реализуются задачи патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Происходит это как на специально организованных занятиях, так и в других видах детской 
деятельности (чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов, встречи с 
интересными людьми, экскурсии в библиотеку, музей боевой славы, к памятникам павшим 
героям Великой Отечественной войны, дидактические и сюжетно-ролевые игры, викторины 
и др.). В детском саду выстроена концепция гражданско-патриотического воспитания, 
которая постоянно наполняется новым содержанием. Опыт учреждения представляется на 
уровне района, города.  Активная работа в этом направлении не только способствует 
воспитанию   гражданственности и патриотизма, но расширяет представления родителей о 
воспитании своих детей, позволяет педагогам применять новые методы и технологии в 
воспитании подрастающего поколения. 
     Всю работу по воспитанию гражданственности и патриотизма в ГБДОУ можно 
распределить по следующим направлениям, внутри каждого из них работа ведётся по 
определённой системе: 
-работа внутри группы: совместная деятельность, работа с родителями, привлечение 
социальных партнёров; 
- взаимодействие педагогов: конкурсы, семинары-практикумы по соответствующей теме; 
мастер- классы и т.д.; 
- работа на уровне детского сада: итоговые праздники, концерты, организация тематических 
выставок, спектакли, вечера досугов с участием родителей и социальных партнёров. 
       В результате такой работы происходит обогащение и наполнение предметно-
развивающей среды: педагоги ГБДОУ разрабатывают   игры не только в печатном, но и  в 
электронном варианте: «Военные профессии», «Путешествие по Петербургу», «Вспомни 
блокадный город». 
  Содержание работы внутри каждого направления строится следующим образом: 
культурно-патриотическое: приобщение к духовным и культурным ценностям, 
традициям: 
- прививается интерес к языку и культуре страны, города через  экскурсии музеям  Санкт-
Петербурга, по родному краю – с помощью видео, фотографии; 
-знакомство с декоративно-прикладным творчеством, драматизации русских народных 
сказок, сказок разных народов, чтение потешек,  закличек, песен и т.д.; 
посещение детских театров и интерактивных выставок; 
- проведение  тематических вечеров досуга и праздников, посвящённых знаменательным 
датам; 
гражданско-патриотическое: воспитание патриотических чувств и  гражданской 
ответственности: 
- беседы и проекты «Я и моё имя», «Моё генеалогическое древо», « День матери», «День 
пожилого человека»; 
 - «Неделя истории»; 
 - знакомство с гербом, флагом родного города и России. В подготовительной к школе группе 
- знакомство с Гимном РФ;  
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героико-патриотическое: формирование представлений воспитанников о героях- 
защитниках отечества, о людях героических профессий ( спасатели, пожарные, военные, 
учёные, космонавты и т.д.): 
- тематические занятия «Богатыри земли Русской», «Защитники Отечества»; беседы: « 
Герои, живущие рядом с нами»; 
- экскурсии по местам боевой славы; 
спортивно-патриотическое: развитие представлений о здоровом образе жизни, 
приобщение воспитанников и педагогов к спортивным традициям детского сада и России: 
-участие в городских, районных спортивных соревнованиях;  спортивных праздниках, 
встречи со старшими ребятами, достигшими хороших результатов в спорте; 
- приобщение воспитанников ГБДОУ к спортивным  традициям Санкт-Петербурга, России; 
-формирование представлений об Олимпийских играх. 
  Отдельным направлением концепции мы позиционируем формирование у детей 
знаний    о Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда: 
- празднование Дня снятия блокады Ленинграда; 
- создание Книги Памяти ГБДОУ № 105; 
-празднование Дня Победы; 
- создание проектов, посвящённых героям Великой Отечественной войны. 
     Таким образом,   концепция гражданского и патриотического воспитания в ГБДОУ № 105 
базируется на понимании гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
как социально значимой деятельности, направленной на формирование личности, 
обладающей качествами гражданина-патриота, что подразумевает уважение к своей Родине, 
её истории и культуре. 
 
Направление работы 

 
мероприятие 

 
Презентация опыта работы 

Культурно- 
патриотическое 

-Масленица,  праздник Масленицы 
- вечер досуга «Широкая Масленица» 
- День города , конкурс среди 
педагогов «Твоих оград узор 
чугунный….» 

 Публикации в сборниках,  
участие в районных и 
городских конкурсах  
 
 
 
 
Представление опыта 
работы на районном 
методическом объединении. 

Гражданско-
патриотическое  

Неделя - конкурс национального 
костюма 
День пожилого человека 
День матери .  
Праздник, посвящённый дню семьи. 

Героико-
патриотическое 

проект « книга памяти» (продолжение) 
День снятия блокады Ленинграда 
День Победы 

Спортивно-
патриотическое 

Спортивный праздник, посвящённый 
дню защитника Отечества  

Отчёт на сайте учреждения  

Долгосрочный проект 
«Каждый ребенок-

использование ИКТ-технологий в 
процессе коррекции речевых и 

Продукт проекта: 
повышение компьютерной 
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солнце, а игра 
помогает светить» 
 

психофизических нарушений у 
дошкольников с ОВЗ. 
консультация  педагогическим 
работникам «Работа с интерактивной 
сенсорной панелью «Солнышко» 
Семинар для воспитателей « 
Использование интерактивного 
оборудования в процессе 
коррекционно-развивающей работы» 
Семинар для учителя-
логопеда(дефектолога)» 
«Использование интерактивной доски 
в системе коррекционно-развивающей 
работы учителя-
логопеда(дефектолога)» 
Мастер-класс «Коррекционная работа 
с детьми старшего дошкольного 
возраста с использованием 
интерактивного стола» 
 

грамотности 
педагогических работников; 
- пополнение картотеки 
лицензионных 
развивающих игр для 
дошкольников с 
использованием ИКТ-
технологий;  
-разработка педагогами 
дидактических и 
развивающих игр с 
использованием ИКТ-
технологий для 
дошкольников с ОВЗ; 
-создание и использование в 
работе с детьми с ОВЗ 
обучающих видеофильмов, 
презентаций, видеороликов 
в соответствии с 
Программой; 
- организация в ГБДОУ 
электронной библиотеки 
игр, видеофильмов, 
презентаций; 
- пополнение развивающей 
предметно-
пространственной среды 
современным 
интерактивным 
оборудованием. 
 

 
       Ежемесячно в ГБДОУ проводится день здоровья, один раз в год (в апреле)-неделя 
здоровья. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и др.  Итогом недели 
здоровья является проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 
праздников, досугов, викторин, конкурсов.  
 
2.1.5.5. Организационный раздел рабочей программы воспитания 
 
2.1.5.5.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Особенности реализации воспитательного процесса ГБДОУ 
 
     Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
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готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ГБДОУ направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 
   Уклад ГБДОУ задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ГБДОУ.  
    Основные характеристики уклада ГБДОУ: 
    Цель и смысл деятельности, миссия ГБДОУ - разностороннее развитие ребёнка в период 
дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 
духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-
культурных традиций.  
Принципы жизни и воспитания в ГБДОУ: 
 Принципы жизни и воспитания соответствуют основным принципам дошкольного 
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 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным 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 государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и 
партнерам ГБДОУ. 
 Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам:  
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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, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного 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 в образовательную и воспитательную 
деятельность. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования и воспитания ребенка, в том числе посредством создания образовательных, 
воспитательных  проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательно-воспитательных инициатив семьи. Взаимоотношения с 
родителями строятся на принципе партнерства в интересах создания максимально 
благоприятных условий для развития обучающихся. Взаимоотношения с родителями 
строятся на принципе сотрудничества для объединения усилий семьи и ГБДОУ в воспитании 
ребенка. В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений. 
   Особенностью реализации воспитательного процесса в ГБДОУ является использование 
разнообразных технологий воспитательно значимой деятельности в соответствии с 
накопленным опытом работы, а также реализация проектов Программы развития ГБДОУ. 
    При организации совместной деятельности взрослых и детей, для педагога рекомендуется 
позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 
деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует 
разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 
проблемы вместе с детьми без жёстких оценок.  При этом включённость педагога в 
деятельность наравне с детьми предполагает:  
- добровольное присоединение детей к деятельности на основе заинтересованности; 
-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства);  
-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  
     Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно 
с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но 
для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  
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      Подлинно воспитательное событие - всегда спроектированная взрослым образовательная 
ситуация (творческие соревнования, праздники, вечера досугов и т.д.). В каждом 
воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 
детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 
только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 
совместно реализуемые проекты и пр.  
     Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ГБДОУ, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
     Специально организованная воспитательная  деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно- исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, и решения конкретных 
воспитательных  задач.  
При свободной самостоятельной деятельности детей для педагога важна позиция создателя 
развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, 
а создает воспитательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать 
свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности детей в специально 
подготовленной развивающей среде для воспитателя рекомендуется позиция 
деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного труда, сюжетно-ролевой 
игры, беседы с подгруппой детей. 
    Одним из приоритетных направлений в воспитательном процессе ГБДОУ является 
физическое воспитание, приобщение воспитанников к ЗОЖ и развитие коммуникативных 
качеств. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 
двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов.  Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 
соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 
организации самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  
    Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  
   Для сотрудников ГБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в коррекционно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские 
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уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, совместных проектов. 
2.1.5.4.3.Взаимодействие педагогического работника с детьми. События ГБДОУ. 
    Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 
в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Формы проектирования событий в ГБДОУ: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
создание творческих детско-педагогических работников проектов; 
Целостный годовой цикл методической работы строится на основе традиционных ценностей 
российского общества.   
2.1.5.4.4.Организация предметно-пространственной, воспитывающей среды 
   Предметно-пространственная среда (далее - ППС) включает: 
оформление помещений; 
оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ; 
игрушки. 
  Среда включает знаки и символы государства, Санкт-Петербурга и ГБДОУ, отражает 
особенности социокультурных условий, в которых находится ГБДОУ. 
Среда ГБДОУ экологична, природосообразна и безопасна, обеспечивает ребенку с ОВЗ 
возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает ценность семьи, людей 
разных поколений, радость общения с семьей. 
Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ: 
- возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 
научную картину мира; 
- возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 
государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей 
профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ отражены и сохранены в среде; 
-возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта; 
-возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 
культурной традиции.  
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 
результатов в работе с детьми с ОВЗ. 
Инклюзия является одной из основ уклада ГБДОУ и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализующая 
такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 
разделяться всеми участниками образовательных отношений в Организации (п.49.3.5.ФАОП 
ДО). 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 
самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 
приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 
представителям), воспитателями.  
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития. 
На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздников 
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе обучающихся и педагогических работников. 
2.1.5.4.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
     Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 
руководить воспитательным процессом оказывают большое влияние на его ход и 
результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, 
что идет в двух направлениях: от педагога к воспитаннику и от воспитанника к педагогу. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении педагога, 
тем целесообразнее воспитательное воздействие.  
          Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 
может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как:  
- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  
- создание условий для принятия задач деятельности как детским коллективом, так и 
отдельными воспитанниками;  
- применение эффективных методов, средств и приемов осуществления воспитательного 
процесса;  
- обеспечение взаимодействия субъектов воспитательного процесса и создание условий для 
его эффективного протекания;  
- использование необходимых приемов стимулирования активности воспитанников;  
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 
процесса. 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=719
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=719
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     При организации воспитательных отношений используется потенциал основных и 
дополнительных общеразвивающих программ, включение воспитанников в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, 
направленную на:  
- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
 - опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами;  
- приобщение к системе культурных ценностей;  
- готовности к выбору профессии;  
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью;  
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
 - потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 
активной жизненной позиции.  
    Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка.  
    Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
 
Наименование должности  
 

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса  

заведующий ГБДОУ -управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ГБДОУ;  
- создает условия, позволяющие педагогическому 
составу реализовать воспитательную деятельность; - 
проводит анализ итогов воспитательной 
деятельности в ДОУ за учебный год; 
- организует и контролирует планирование 
воспитательной деятельности в ГБДОУ на учебный 
год, включая календарный план воспитательной 
работы на учебный год; 
 – контролирует исполнение управленческих 
решений по воспитательной деятельности в  ГБДОУ  

заместитель заведующего 
ГБДОУ 

организация воспитательной деятельности в ГБДОУ;  
- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в ГБДОУ нормативных 
документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.);  
- анализ возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 
 - планирование работы в организации 
воспитательной деятельности; - организация 
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практической работы в ГБДОУ в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы;  
- проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ГБДОУ совместно с Педагогическим 
советом;  
- организация  повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей; 
– проведение анализа и контроля воспитательной 
деятельности, распространение передового опыта 
других образовательных организаций;  
 

старший воспитатель ГБДОУ формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 
 - информирование о наличии возможностей для 
участия педагогов в воспитательной деятельности; 
 - наполнение сайта ГБДОУ информацией о 
воспитательной деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;  
- организационно-координационная работа при 
проведении воспитательных мероприятий; 
 - участие обучающихся в районных и городских, 
конкурсах и т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; - создание необходимой для 
осуществления воспитательной деятельности 
инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными 
партнерами; - стимулирование активной 
воспитательной деятельности педагогов;  
 

воспитатель; инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный руководитель; 
учитель-логопед;учитель-
дефектолог 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 
медиа, физической культурой;  
- формирование у воспитанников активной 
гражданской позиции, сохранение и приумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей в 
условиях современной жизни, сохранение традиций 
ГБДОУ; 
 – организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 
 - внедрение здорового образа жизни; 
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 – внедрение в практику воспитательной 
деятельности научных достижений, новых 
технологий образовательного процесса;  
–организация участия воспитанников в 
мероприятиях, проводимых районными, городскими 
и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

помощник воспитателя совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанников творчеством, трудовой деятельность; 
участвует в работе по формированию общей 
культуры будущего школьника. 

 
3. Организационный раздел 

 
3.1. Организационный раздел обязательной части Программы 
3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с УО 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ, являющиеся 
обязательными в соответствии с ФАОП ДО, представлены в п.51.5. ФАОП ДО. 
       3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной развивающей среды. 
Обязательные требования к организации развивающей предметно-пространственной 
развивающей среды предложены в п. 52 ФАОП ДО. 
3.2. Организационный раздел части, формируемый участниками образовательных 
отношений 
3.2.1. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 
2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 
2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах. 
 
№п/п Должность в соответствии со 

штатным расписанием 
Действующий профессиональный стандарт 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=726
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202301270036?index=734
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1 заведующий  Приказ Минтруда России от 19.04.2021 N 250н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
"Руководитель образовательной организации 
(управление дошкольной образовательной 
организацией и общеобразовательной 
организацией)"» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 02.09.2021 N 64848)  
 

2 старший воспитатель "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

3 инструктор по физической 
культуре 
 

Приказ Минтруда России от 21.04.2022 г. № 237-н 
«Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по инструкторской и методической 
работе в области физической культуры и спорта» 

4 воспитатель "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)"» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

5 Педагог дополнительного 
образования 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 22.09.2021 г. N 652н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых» 

6 педагог-психолог Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 24июля 2015 г. N 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)"» 

7 учитель-логопед, учитель-
дефектолог 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
"Педагог-дефектолог"» (Зарегистрирован 
14.04.2023 № 73027 

 
     Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является 
его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной и коррекционной деятельности. 
   Психолого-педагогический консилиум (ППк) ГБДОУ выполняет организационно-
управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-
педагогического процесса. Целями деятельности ППк являются разработка и планирование 
системы комплексного сопровождения воспитанников и их родителей (законных 
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представителей) в рамках дошкольного коррекционно-образовательного процесса. Задачами 
ППк являются: 
− своевременное выявление и комплексное обследование воспитанников, имеющих 
отклонения в адаптации, обучении и поведении; 
− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 
воспитанников; 
− выявление резервных возможностей развития воспитанников; 
− определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи, исходя из имеющихся в ГБДОУ возможностей; 
− разработка коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в развитии 
воспитанников; 
− составление рекомендаций для родителей (законных представителей) в ходе разрешения 
сложных или конфликтных педагогических ситуаций; 
− составление рекомендаций для педагогов и специалистов ГБДОУ. 
 Основные функции ППк. 
− осуществление деятельности для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
− осуществление психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
− осуществлять деятельность по обеспечению исполнения рекомендаций ТПМПК. 
ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации Программы, 
анализирует динамику развития детей, разрабатывает рекомендации для дальнейшей 
работы педагогов. 
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 
предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 
мастер-классы, вебинары, самообразование, взаимопосещение и другое). 
Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с 
детьми с ОВЗ обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива ГБДОУ, обеспечивающего качественное образование дошкольников с УО. 
Педагогические работники ГБДОУ знают основы коррекционной педагогики и специальной 
психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического развития детей 
с УО, методиках и технологиях организации образовательного процесса в ГБДОУ. 
В связи с этим, в ГБДОУ выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 
специалистов по проблемам содержания образования и воспитания, организации 
воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в 
развитии. 
Сведения об образовании, квалификационных категориях педагогических работников 
представлены на официальном сайте ГБДОУ, в разделе «Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав». 
В целях эффективной реализации Программы в ГБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования, обеспечивается консультативная 
поддержка руководящих и педагогических работников по вопросам образования и 
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воспитания детей, в том числе реализации программам дополнительного образования. В 
ГБДОУ осуществляется организационно - методическое сопровождение процесса 
реализации Программы. 
3.2.2. Финансовые условия реализации программы 
    Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, Санкт-Петербурга, 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные нормативы 
определяются в соответствии с ФГОС ДО, с учётом вида ГБДОУ, специальных условий 
получения образования   детьми: 
-расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 
расходов на средства обучения и воспитания, дидактических материалов, аудио- и 
видеоматериалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 
ресурсов, необходимых для реализации Программы и создания развивающей предметно- 
пространственной среды; 
-расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 
работников по профилю их педагогической деятельности;  
-иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 
организации деятельности ГБДОУ по реализации Программы (включая приобретение услуг, 
в том числе коммунальных). 
    РППОС-часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и .п.), материалами, оборудованием и инвентарем 
для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, 
приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов,  
спортивного, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 
подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, 
связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, связанных с 
реализацией и обеспечением реализации Программы. 
  Информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБДОУ размещена на официальном 
сайте ГБДОУ, на сайте   http://zakupki.gov.ru,   http://bus.gov.ru.  
Государственное задание, отчет о его выполнении размещен на общедоступном сайте 
bus.gov.ru. Содержание и нормативы государственного задания размещены на сайтах 
bus.gov.ru,  http://zakupki.gov.ru,  которые систематически обновляются и дополняются. 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в ГБДОУ функционирует Комиссия по закупкам. 
3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
   В ГБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы, выполнение 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих 
требования СанПиН: 
• к оборудованию и содержанию территории и помещений; 
• к размещению оборудования в помещениях; 
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• к естественному и искусственному освещению помещений; 
• к отоплению и вентиляции; 
• к водоснабжению и канализации; 
• к организации питания; 
• к  режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса; 
• к организации физического воспитания; 
• к личной гигиене персонала; 
• к пожарной безопасности и электробезопасности; 
• к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ГБДОУ. 
- возможность доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 
детей-инвалидов на территорию и в помещения ГБДОУ.  
    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ГБДОУ обеспечивает 
возможность реализации разных видов детской активности: 
- игровой,  
-коммуникативной,  
-познавательно-исследовательской,  
-двигательной,  
-конструирования,  
-восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр.  
    При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
ГБДОУ учитывается специфика информационной социализации детей, возможность 
использования ИКТ. 
При организации предметно-пространственной среды в ГБДОУ используются рекомендации 
по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 
комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных 
программ дошкольного образования, учитываются требования санитарных норм и правил. 
Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ построена с учетом принципов 
В.А. Петровского:  
1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому 
способствует мебель, высота которой меняется.  
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском 
саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому способствуют передвижные 
полочки, различные модули, стены творчества. Изменению среды способствует различное 
освещение и звуковое оформление.  
3. Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, что 
воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей. 
Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну 
зону игровой деятельности в другую.  
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети 
могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.   
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 
ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и 
способствовать его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности 
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ребенка организуется пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны 
планируются так, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения 
его эмоционального комфорта и благополучия.  
6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей 
среды. Учитывается гендерное различие детей. Игровая зона делится на зону девочек и 
мальчиков с наличием специального игрового материала.  
7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры 
дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку 
представления о различных культурах, а также детскими работами.  
Развивающая предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 
и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;  
– возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 
групп и прогулочных участков, приспособленных для реализации образовательной 
Программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого и 
психофизического  развития;  
– учет национально-культурных , климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
– учет возрастных особенностей детей; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 
так и искусственного замедления развития детей).   
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 Развивающая предметно-пространственная среда в ГБДОУ содержательно- насыщена, 
трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда ГБДОУ (ППРОС) 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 
анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 
руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  
ППРОС  в ГБДОУ является :   
– содержательно-насыщенной и динамичной – включает  средства обучения (в том 
числе интерактивное оборудование), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики детей с ОВЗ, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 
пространственным окружением;  
–  игрушки по возможности обладают динамичными свойствами — подвижность 
частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 
возможность самовыражения детей;   
- трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  
- полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
– доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ОВЗ к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Все игровые материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня 
развития его познавательных психических процессов, стимулирующих познавательную и 
речевую деятельность ребенка с ОВЗ, создаются необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности;  
– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывается целостность 
образовательного процесса в ГБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областей:  
– социально-коммуникативной,  
– познавательной, 
–  речевой,  
– художественно-эстетической  
–  физической;   
– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны: так, игрушки не содержат 
ошибок в конструкции, способствуют формированию основ эстетического вкуса ребенка; 
приобщают его к миру искусства;  
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 
главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 
формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 
произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 
приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств 
как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 
следовательно, определённых игровых материалов.  
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях ГБДОУ, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкально-физкультурном зале), созданы условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 
сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.   
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  
Для этого в групповых помещениях и прогулочных участках пространство организовано так, 
чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
помещениях и на прогулочных участках находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   
Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 
осуществления этих видов игры имеются: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии 
ребенка, и допускающие различные названия, и способ использования (способные служить 
заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, 
солдатики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы 
для театра и др.  
Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 
правилами. Для этих видов игр в группах имеются: наборы кукол разного пола и размера; 
кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; 
детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; 
транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, 
адекватные возрасту и др.  
Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 
сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 
общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 
«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и 
животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: мишки, киски, 
собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 
особенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых 
превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  
Весьма полезными являются также игрушки, отражающие различные моменты окружающей 
взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; атрибуты 
разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; 
игрушечные машинки разных типов и др.  
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Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС в группах имеются 
детские игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного 
движения», «Азбука здоровья и гигиены». Они используются, исходя из программных задач 
и содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в 
различных образовательных областях в игровой деятельности детей.  
  Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный 
интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда в группах ГБДОУ обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей. Выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных 
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, столики-ванны 
для игр с песком и водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, 
ведерки, грабли и т.п.  , экологические уголки.  
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 
эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ, способствует построению целостной 
картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, 
что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
мотивация расширять и углублять свои знания.  
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 
организации с детьми с ОВЗ познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 
и задержкой психического развития к различным развивающим играм и занятиям, например, 
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  
Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развивающей 
образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 
в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен,  использование 
интерактивного оборудования , видеотеки и  картотеки интерактивных игр и пособий по 
разным лексическим темам.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Группы ГБДОУ, музыкально-спортивный 
зал оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  
Для художественно-эстетического развития детей с УО и коррекции нарушений развития 
фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально дидактические 
игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие звук 
высотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на 
развитие чувства ритма.  
Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.   
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В ГБДОУ выделены    зоны для работы учителей-логопедов, включающие необходимое для 
логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи 
или полки для оборудования;  
Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 
зеркала по количеству детей;  
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры  
слов;   
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);   
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова 
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:  
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 
пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 
зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 
модули, лабиринты и т.п.  
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 
конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами.   
Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, 
гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), 
сюжетные картинки.  
Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, счетные 
палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 
выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в 
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вазе), кукла и девочка, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на развитие  
логического мышления.   
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 
языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  
Разрезная азбука.  
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.  
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.  
Символы простых и сложных предлогов.  
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 
которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 
пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной.  
Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности.  
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 
детьми с УО. Образовательное пространство ГБДОУ оснащено средствами обучения и 
воспитания, созданы условия для информатизации образовательного процесса.  
Для этого в групповых и комнатах имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе : 
-стационарные компьютеры, ноутбуки, интерактивное оборудование (интерактивные доски, 
интерактивный стол), принтеры. обеспечено подключение помещений ГБДОУ к сети 
Интернет.  
Компьютерно-техническое оснащение ГБДОУ используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
видеороликов, литературных, музыкальных произведений и др.;   
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной Программы;  
Для занятий физической культурой в ГБДОУ функционирует музыкально-физкультурный 
зал, уличная спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 
оборудованием для физической активности детей гимнастические стенки, ребристые доски 
массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и многое другое. На 
спортивной площадке размещено спортивное оборудование.  
С целью развития у детей музыкальных способностей в ГБДОУ оборудован музыкальный-
спортивный зал где имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные 
инструменты: бубны, погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; 
музыкально-дидактические игры и другие пособия.   
Для проведения театрализованной деятельности в ГБДОУ имеются: пальчиковый, 
кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы уголки 
музыкальной и театрализованной деятельности.  
Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре в 
группах оборудованы уголки краеведения, петербурговедения, сделаны подборки детской, 
художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических 
игр.  
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в ГБДОУ на 
участках размещены: цветники, уголки леса.  
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В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 
деятельности детей. При построении развивающей предметно пространственной среды 
групп учитываются возраст детей, их интересы и желания, гендерная принадлежность.  
Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 
деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 
совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с 
детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными дидактическими 
пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия для физического 
развития, музыкальные игрушки и разные виды театров, оборудованы коррекционные 
уголки для осуществления коррекционной работы воспитателем по заданию учителя-
логопеда.  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря обеспечивают: 
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
Организация и размещение развивающей предметно-пространственной среды 
осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. 
Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой 
деятельности и физического развития.   
В каждой группе имеется много игр и пособий в соответствии с современными 
требованиями, развития дошкольника в соответствии с пятью областями по ФГОС ДО по 
всем видам детской деятельности: конструкторы разной величины и наборы фигур для 
плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 
возраста детей).   
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых  и 
пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пластилином 
и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.  
Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 
также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и 
социальных навыков и умений.  
Игровая среда  
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 
«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.  
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 
набора пожарника и полицейского и т.д.  
Качалки, такие, как качалка-дельфин, качалка-рыба, а также раскладные столики, сборные 
детские пластмассовые домики, палатки.  
Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, выполненные из различных материалов: 
пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).  
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В ГБДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно-
информационного и художественного направления. Создана и используется картотека 
интерактивных игр и видеороликов по всем направлениям детской деятельности.  
Развивающая среда участка ГБДОУ: 
Участок детского сада озеленен, на двух участках имеются крытые веранды, все участки 
оснащены игровым оборудованием, песочницами. На территории ГБДОУ имеются 
цветники, уголки леса. 
 

 
4. Дополнительный раздел 
краткая презентация программы 

 
      Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  для 
обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга (далее - Программа) 
является документом, определяющим модель коррекционно-образовательного, 
воспитательного процесса государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга ( 
далее-ГБДОУ).  
    Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталость (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом заключений ПМПК. Для обучающихся с инвалидностью возможна 
разработка индивидуального образовательного маршрута.   
      Программа представляет собой учебно-методическую документацию, на основании 
которой педагогический коллектив ГБДОУ организует и реализует образовательную 
деятельность обучающихся в возрасте от 4 до 7(8)  лет, работу по  воспитанию, 
формированию и развитию личности дошкольников с ограниченными возможностями  
здоровья умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с учётом их 
индивидуальных способностей и возможностей.   
    На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) , в структуру Программы как 
«комплекса основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты) и организационно-педагогических условий, который представлены в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а 
также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях» включается рабочая 
программа воспитания и календарный план воспитательной работы.  
     В соответствии с  Федеральным  законом от 24.09.2022 №371-ФЗ , Программа 
разрабатывается и утверждается ГБДОУ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и соответствующей федеральной 
адаптированной  образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья), далее - ФАОП ДО.  
      Структура реализуемой Программы, в том числе рабочей программы воспитания, 
которая является частью учебно-методической документации Программы, соответствует 
требованиям ФГОС ДО и включает три основных раздела – целевой (включает в себя 
пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы),содержательный 
(представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 
личности детей) и организационный (содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания, включать распорядок и /или режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды), в каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений (п.2.11.ФГОС ДО).  
Дополнительный раздел Программы – текст её краткой презентации (п.2.13 ФГОС ДО).  
Программа воспитания является частью Программы. 
    Объём обязательной части Программы соответствует ФАОП ДО составляет не менее 60% 
от общего объёма Программы; объём части, формируемой участниками образовательных 
отношений – не более 40%. Содержание и планируемые результаты Программы - не ниже 
соответствующих содержанию и планируемых результатов ФАОП ДО (п.2.10. ФГОС ДО).  
Обязательная часть каждого раздела Программы соответствует ФАОП ДО и оформляется в 
виде ссылки на неё (п.2.12 ФГОС ДО).   
    Ссылка-указание в тексте Программы наименования раздела ФАОП, реквизитов пунктов 
ФАОП ДО (нумерация пунктов и нумерация страниц, соответствующих донному пункту в 
электронной версии приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 
24.11.2022 № 1022,  опубликованной  в  версии  PDF  на  сайте  
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 ∙ 
Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 
     Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с 
ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
    Общая цель воспитания в ГБДОУ - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  
Цель Программы достигается через решение следующих задач:  
• реализация содержания АОП ДО;  
• коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 
том числе их эмоционального благополучия;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 
период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;  
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 
педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими 
детьми;  
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
• формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;  
• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;  
• обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 
представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;  
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и начального 
общего образования.  
Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 
вариативные методики, технологии, парциальные программы, отражающие в том числе 
региональный компонент:  
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасной жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –СПб.: 
«ДетствоПресс», 2010. – 144 с.  
Диагностика — развитие — коррекция: Программа дошкольного образования детей с 
интеллектуальной недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н. Д. 
Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2012.   
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: Просвещение, 2007.   
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной и дополненной коммуникации для 
детей с ограниченными возможностями здоровья: Учебно – методическое пособие. - СПб.: 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017. -48 с.  
Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. Малинина, В. Михайлов. Педагогический круг. 
Методические рекомендации для педагогических коллективов дошкольных 
образовательных организаций по организации совместной деятельности взрослого и ребенка 
в группе интегрированного образования / Л.А. Зигле, Н.М. Ефимов, Н.Ю. Малинина, В. 
Михайлов – СПб.: РЕМДОМ, 2011. – 32 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1   
  

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников  детей 
с интеллектуальными нарушениями  

  
Умственной отсталостью легкой степени  

 Проблемы в психическом и физическом развитии детей с легкой умственной 
отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте 3-5 лет. У всех обнаруживается 
запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, 
ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 
движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне 
низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Детей этой 
категории в младшем и среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, неустойчивая, 
шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим шагом, 
с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 
Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь 
из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все 
дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, 
что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 
выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 
взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 
выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 
ладоней и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 
овладения дошкольниками всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 
отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 
маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, 
несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая является 
результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в предметной деятельности. 
Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только запаздывает во времени, но и слабо 
выражено. Ребенок практически не стремится к самостоятельности и индифферентен к 
своим достижениям. Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в 
решающей степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 
взрослыми в младенчестве и в раннем детстве.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в продуктивном 
взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 
взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 
они постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. 
Дети активно идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание 
совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.   
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В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 
безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе 
занятие, редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных 
переживаний каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему 
происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются 
самостоятельно предложить свою помощь. Практически все неорганизованны.  
        Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляют 
интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает внешний вид игрушек, а не 
возможность действовать с ними. Характерным для них является многократное, 
стереотипное повторение одних и тех же действий, использование игрушек без учета их 
функционального назначения, не сопровождающееся, как правило, эмоциональными 
реакциями. Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 
предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 
Однако восприятие имеет ряд особенностей: инактивность, замедленность, 
фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 
дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 
информированы: не знают названий предметов, их функционального назначения, не владеют 
способами действий с ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. Действия 
детей с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 
неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т. п.).   

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 
самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 
ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них овладевают этими способностями.  

У детей c проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте 3-х-5-ти лет 
наблюдается грубое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в том, что даже в 
предметной деятельности они не учитывают пространственные признаки предметов, 
действуют силой, не используют «поисковую», результативную пробу и зрительной 
ориентировки в задании. Восприятие ребенка с интеллектуальной недостаточностью 
характеризуется замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 
внимание, сосредоточение, идентификация и группировка объектов по различным 
признакам. Это отрицательно сказывается на характере предметных, предметно-игровых 
действий, чаще всего подменяемых манипулированием, на овладении изобразительной 
деятельностью (без обучения их рисование остается на уровне хаотического черкания).   

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации пути ее 
достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо этот анализ имеет 
хаотический, нецеленаправленный характер. При выборе средств отсутствуют активный 
поиск и ориентировка на цель. Трудности отмечаются и на исполнительском этапе. В 
процесс решения задачи почти не включается речь. Недостатки образного мышления 
проявляются в слабой способности к оперированию представлениями и созданию новых 
образов, к переносу имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению 
(установлению сходства и различия) по существенным признакам и т. п.  

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 
большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех ее функций. Это обнаруживается 
уже в доречевой период и проявляется в слабой выраженности гуления, в позднем появлении 
активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва 
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просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по принципу 
повторности и чередования). Но главное — почти отсутствует ответный лепет, то есть лепет 
в ответ на обращение взрослого. Отмечается запаздывание появления первых слов; весьма 
замедленно, затрудненно протекает процесс овладения фразовой речью; переход от 
отдельных слов к двусловному предложению растягивается (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальными проблемами 
медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо выражена самостоятельность 
речевого творчества, наблюдаются стойкое фонетическое недоразвитие, доминирование в 
речи имен существительных, недостаточное употребление слов, обозначающих действия, 
признаки и отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи 
сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо действия, 
контактируют друг с другом, играют дошкольники как правило молча. Они не сопровождают 
свои действия речью и лишь иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера. 
Многие из детей пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о 
своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о 
происходящих вокруг них событиях и т. д.  
Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 
неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 
деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, 
так как очень часто не осознают проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а 
в тех случаях, когда понимание в целом есть, поиски решения не связываются с 
необходимостью использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются 
равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.   
        В возрасте 5-7 лет грубые нарушения осанки, ходьбы, бега, прыжков преодолеваются. 
Основные недостатки общей моторики — это: низкое качество выполнения основных 
движений (ходьбы, бега, прыжков, ползания, лазания, метания), нарушения гибкости и 
плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и 
неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 
координация движений частей тела сохраняются. Потребность в двигательной активности 
проявляют все дети, а стремление к ее удовлетворению большинство из них.   

У основной массы детей, посещающих дошкольные учреждения, после пяти лет 
преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. С шести лет 
у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по 
силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 
собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 
снижается частота полярных эмоциональных проявлений. У детей появляется стремление 
заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 
любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 
начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность.  
На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 
появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 
проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 
конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 
количество предметов, их функциональное назначение, владеют способами действий с 
ними и стремятся их познавать и использовать.   
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Восприятие также претерпевает существенные изменения, однако все виды 
восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-кинестетическое) продолжают оставаться 
неполными, неточными, слабо дифференцированными и осознанными. Кроме того, имеет 
место грубое нарушение их взаимодействия, составляющее основу сенсорно-перцептивной 
способности. Недостаточность зрительно-двигательной координации, неумение 
действовать одной и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно 
влияют на процесс овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и 
познавательной деятельности, а впоследствии — чтением и письмом. К семи-восьми годам 
появляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы общения.  

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 
рисования карандашом и фломастером. Они относительно самостоятельны в 
самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими 
навыками.   
Если дети с младшего дошкольного возраста получали коррекционную помощь, они 
достаточно успешно к старшему дошкольному возрасту с помощью взрослого решают 
простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют некоторыми 
предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или самостоятельно 
они осознают проблемную ситуацию, осуществляют поиск ее решения, способны 
использовать вспомогательные средства, проявляют интерес как к результату, так и к 
процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения 
задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта отличаются фрагментарностью, 
неточностью, имеют выраженную склонность к уподоблению и быстрому сглаживанию, 
забыванию. Таким образом, недостаточность мыслительной деятельности объясняется не 
только слабостью операций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого 
«материала» для мышления.  
       Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно ярко 
проявляются при решении творческих задач, требующих работы воображения. Это 
выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности содержания сюжетно-ролевых 
и строительных игр, сюжетных рисунков, в скудости речевых средств, используемых 
ребенком в бытовых ситуациях и на занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в 
интеллектуальном развитии испытывают затруднения при установлении логических и 
временных связей, что отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, 
рассказов, на определении и запоминании последовательности событий, причин и 
последствий происходящего.  
Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их сверстников в 
норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между предметами, событиями, 
персонажами художественных произведений, людьми в окружающей обстановке; плохо 
рассказывают, невнятно передают свои впечатления и т. д. Недостатки мышления приводят 
к тому, что дети с трудом решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и 
умения, которые приобрели при решении подобных задач, а воспринимают и решают их 
как новые.   
        До конца дошкольного возраста у детей остается полностью несформированной 
регулирующая функция речи. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 
оказывает на него должного организующего и регулирующего влияния. Поэтому дети очень 
часто не могут самостоятельно играть, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, 
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конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 
планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его изменению,  
«соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям изображения, стереотипные 
игровые сюжеты и т. д.  
       У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью воображение, даже 
способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не формируется. Однако в 
результате коррекционных воздействий дети обнаруживают определенные возможности в 
этой области, особенно в области воссоздающего воображения.  

К пяти годам дети с легкой умственной отсталостью способны также овладеть 
элементарным конструированием по подражанию и образцу, предлагаемому взрослым. К 
семи годам в условиях обучения они способны конструировать по представлению, хотя 
преимущественно выполняют постройки, многократно произведенные в ходе развивающих 
занятий со взрослыми. Свои постройки при незначительной организующей деятельности 
взрослого дети могут обыгрывать в одиночку или с участием сверстников.  
        После пяти лет под воздействием обучения дети начинают овладевать предметным, 
декоративным и сюжетным рисованием, выполняя рисунки при организующей помощи 
взрослого. У некоторых детей появляется интерес к рисованию и его эмоциональное 
сопровождение. Характерно то, что дети начинают сами проявляют желание рисовать, даже 
обладая при этом достаточно низкими изобразительными навыками. Необходимо отметить, 
что у детей с легкой умственной отсталостью на протяжение всего дошкольного возраста 
ярко проявляется недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 
интеграции — невысокое качество выполняемых действий и их результатов, что вызывает 
необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых.   

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

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

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 
своевременном целенаправленном педагогическом воздействии.    
Таким образом, главная особенность развития детей в этом варианте развития 
характеризуется готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и образцу 
С умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени  

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является следствием 
органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 
органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 
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оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка – 
мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 
эмоционально-волевая сфера, а также когнитивные процессы: восприятие, мышление, 
деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость является самой распространенной 
формой интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 
синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям познавательной 
деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной 
нервной системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 
опыта, в результате происходит темповая задержка, нивелирование индивидуальных 
различий, базирующихся на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания 
к социальным факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, 
поиска обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 
развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего развития с 
самого раннего детства.   

В соответствии с МКБ-11 на основе психометрических исследований выделяют 4 
степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 35 – 49, код 
F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), глубокая умственная 
отсталость (IQ  ниже 20, код F 73) и другие формы умственной отсталости (код F 78). При 
организации коррекционно-педагогической работы, необходимо учитывать, с одной 
стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с другой – общие 
закономерности нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 
формируемых функций.  

Вариант развития умственно отсталых детей с умеренной умственной отсталостью 
характеризуется как «социально неустойчивый».  

 Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на лице взрослого, 
у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание 
сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в 
ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и активность в коммуникативных 
проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, 
капризничают; во многих случаях отмечается «полевое поведение».  

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

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 
быту), полностью зависимы от взрослого.  

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности ребенка.   

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 
всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 



 

88  
  

проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует 
любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и 
качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 
выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 
начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), но 
при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 
формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 
становлении наглядно-образного и логического мышления.        

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

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

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 
целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее 
фонетикофонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей 
отмечается слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено 
смысловое программирование речевой деятельности, создание внутренних программ 
речевых действий.   

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 
особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 
умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов.  

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

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются неустойчивостью, 
неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они не могут подниматься и 
опускаться самостоятельно по лестнице, у них отсутствует стремление овладевать такими 
основными движениями как бегом и прыжками. Без коррекционного воздействия 
характерно для них недоразвитие ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука 
и не формируется согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие 
предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 
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указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание щепотью 
(указательным, средним и большим пальцами).    

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

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

Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного возраста 
характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой 
умственной отсталостьюи с множественными нарушениями в развитии.  

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

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

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

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 
процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы 
не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, 
повышение голоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. 
Различение свойств и качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне 
ощущений и элементарного двигательного реагирования при их высокой жизненной 
значимости (кисло – невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).   

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 
целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной 
деятельности и др.   

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

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 
данного варианта развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных 
движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением специфических манипуляций 
без учета его свойств и функционала. Этим детям безразличен результат собственных 
действий, однако разные манипуляции с предметами, завершая этап непроизвольных 
движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты окружающего пространства. 
Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковременного интереса к тем 
предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка (приятный 
звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и 
постепенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции.  

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

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную 
динамику психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут 
включаться в коррекционно-развивающую среду.  
В возрасте 3-5 лет обнаруживается грубое запаздывание в развитии всех двигательных 
функций (ходьбы, бега, ползания), а также отсутствие гибкости и плавности движений 
(скованность, неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 
недостаточность мышечной силы и др.  
          Дети проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную 
двигательную активность. У владеющих ходьбой походка неуверенная, неустойчивая, 
шаркающая, неритмичная. Большинство детей передвигаются семенящим шагом, с 
опущенной головой и плечами, нередко с трудом сохраняют равновесие из-за выраженных 
проблем в координации движений.  
          Прыжки не сформированы. Дети не могут самостоятельно оторваться от пола, делают 
это только при поддержке взрослого. Бег также не сформирован и скорее напоминает 
ходьбу мелким семенящим шагом. При ходьбе, попытках бега и прыжков дошкольники 
излишне напрягают мышцы всего тела, чрезмерно размахивают руками, плохо 
координируют движения рук и ног. Перемещаться в пространстве в группе других детей 
могут только вместе со взрослым.  
         Новые действия дети способны выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по 
подражанию. Эмоциональные реакции часто неадекватны и по силе, и по способам 
выражения. Отмечается склонность к «застреванию» на эмоциональных состояниях.           К 
взаимодействию со взрослым при выполнении игровых действий с предметами дети 
относятся по-разному ― в зависимости от их опыта: одни остаются равнодушными к 
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инициативе взрослого, другие проявляют негативизм, третьи вступают в контакт и 
включаются в совместную деятельность.   
        Новая обстановка, игрушки у многих детей почти не вызывают эмоциональных 
реакций. У них редко возникает или совсем не возникает желание продуктивно 
взаимодействовать как с детьми, так и со взрослыми. Обычно они бывают пассивными, и 
их действия полностью подчинены указаниям взрослого.   
         Без помощи взрослого дошкольники не могут найти себе занятие, не вступают в 
общение друг с другом, как правило, безразличны к происходящему вокруг, не замечают и 
не понимают трудности и переживания сверстников. Потребности в общении со взрослыми 
не проявляют, сверстники интереса не вызывают. На инициативу взрослого принять 
участие в совместной деятельности дети реагируют по-разному: одни проявляют 
негативные реакции, другие пассивно подчиняются.   

Новую ситуацию дети воспринимают безразлично либо проявляют тревожность и 
беспокойство. В эмоциональный контакт с посторонним взрослым вступают не сразу, но 
постепенно такой контакт становится устойчивым, что обеспечивает возможность 
привлечения детей к продуктивной деятельности. В организованной деятельности 
способны участвовать индивидуально или в группе из двух человек.  
       При поступлении в ДОУ дети не знают названия предметов, их функционального 
назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 
использованию. Их действия с предметами остаются на уровне манипуляций, часто 
неспецифических (например, постукивание и бросание предметов на пол). Они не владеют 
навыками самообслуживания, и культурно-гигиеническими навыками, не умеют играть, не 
понимают смысла рисования и конструирования.  
       Даже в возрасте 57 лет дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
проявляют или крайне низкую, или чрезмерно высокую, хаотичную двигательную 
активность. Относительно хорошо владеют ходьбой: походка уверенная, устойчивая, хотя 
проблемы в координации движений остаются выраженными. Прыжки не сформированы, 
хотя дети способны самостоятельно оторваться от пола при наличии опоры. Пытаются 
бегать, но переходят в ходьбу мелким семенящим шагом. Перемещаться в пространстве 
вместе с другими детьми способны без помощи взрослого. Новые действия могут 
выполнять только вместе со взрослым, знакомые — по подражанию и образцу.  

Эмоциональные реакции часто носят неадекватный характер, не соответствуют 
окружающей обстановке и по силе, и по способам выражения. Дети проявляют склонность 
к «застреванию» на эмоциональных состояниях.   
       При наличии опыта воспитания в детском саду к взаимодействию со взрослым, 
опосредованному выполнением игровых действий с предметами, относятся положительно. 
Некоторые проявляют желание продуктивно взаимодействовать со сверстниками, 
адекватно воспринимают инструкции и требования взрослого.  
      К семи годам некоторые дети способны без помощи взрослого найти себе занятие: 
действовать с игрушками, вступать в общение друг с другом. Они проявляют неглубокий и 
неустойчивый интерес к окружающей обстановке, сверстникам и взрослым, вступают во 
взаимодействие, если этот интерес поддерживается окружающими. Принимают 
предложение взрослого включиться в совместную деятельность, способны участвовать в 
организованной взрослым деятельности индивидуально или в группе из двух человек.         
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в старшем дошкольном возрасте 
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знают небольшое количество предметов из ближайшего окружения, их функциональное 
назначение, действия с ними, стремятся с некоторыми действовать, многократно, 
стереотипно повторяя одни и те же действия, обычно без эмоционального сопровождения.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к старшему дошкольному 
возрасту овладевают элементарными действиями с предметами, необходимыми для 
осуществления действий одевания, раздевания, приема пищи и др. Это позволяет некоторым 
из них с разной степенью самостоятельности принимать пищу, раздеваться, одеваться.   

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, которые чаще 
всего являются причиной сочетанных нарушений, обусловливающих выраженные 
нарушения интеллекта, сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации, в 
значительной мере препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в 
семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых детей данной группы характерна 
умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая может быть осложнена другими 
сенсорными, двигательными, эмоциональными нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра, соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы 
демонстрируют очень низкий уровень развития по всем показателям, характеризующийся 
глубоким недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии 
от их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в обучении детей 
данной категории, которые не могут быть решены в условиях, рассчитанных на образование 
детей с каким-либо одним нарушением.   

Для детей характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 
умеренной, тяжелой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 
тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 
которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 
работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 
детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 
движений. У других - повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью.  
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении 
навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, 
захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 
ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 
процедур и др.  

В связи с этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно 
превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 
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нарушении: интеллектуальном или физическом.  Динамика развития детей данной группы 
определяется рядом факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 
сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 
расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества 
оказываемой коррекционной помощи.  

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 
специфическими проявлениями гипо- и гипер- сензитивности. В связи с неразвитостью 
волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 
состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в 
негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 
мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 
неустойчивый характер.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с умеренной и тяжелой 
умственной отсталостью, они полностью или почти полностью зависят от помощи 
окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 
коммуникации и др. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 
взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 
обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации, простейшим 
основам счета, письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 
двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, 
головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по 
самообслуживанию и развитию предметно-практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки педагога (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 
незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 
развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях 
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 
программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 
движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 
описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме 
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умеренной степени умственной отсталости. Большая часть из детей данной группы владеет 
элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 
потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых - речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея речью, 
может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 
могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 
недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 
нарушение последовательности выполняемых операций - препятствуют выполнению 
действия как целого.  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных анимационных 
произведений для реализации Программы  
Средняя группа (4-5 лет)  
Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, веселей», 
«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по 
мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, 
ножки, где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день 
целый...», «Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-
тень, потетень». Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); 
«Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» 
(обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое 
зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и 
волк (обраб. М.А. Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» 
(обраб. М.А. Булатова). Фольклор народов мира. Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет 
и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. JI. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка 
(обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. 
(обраб. С. Маршака). Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 
А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 
Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная 
Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. 
Михалкова. Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; 
Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. 
«Росинка»; Барто А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 
«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по выбору); 
Брюсов А.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. 
«Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин 
С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак 
Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на 
свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по 
выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что 
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такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 
по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный 
собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 
«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 
мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж 
небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; 
Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); 
Токмакова И.П. Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. 
«Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет 
А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», «Игра» (по 
выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», «Радость», 
«Тараканище» (по выбору). Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» 
(по выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и 
мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); 
Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как 
Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; 
Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное становится явным» (по выбору); 
Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, 
баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов 
Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по выбору); 
Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; Сутеев В.Г. «Мышонок 
и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой JI.H. «Собака шла по 
дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», 
«Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 
медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по выбору). 
Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про Комара 
Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что 
случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 
Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1- 2 
рассказа по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. 
«Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко 
Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с 
латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 
Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 
Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), 
пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) 
(по выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка 
Бруно» (пер. О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 
Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «РилэЙепурилэ 
и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в 
ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 
«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его 
веселые друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; 
Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 
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5-6 лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. «Жил-был 
карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» (докучная сказка); «Заяцхвастун» 
(обработка О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» 
(обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. Капицы); «Морозко» 
(пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. 
Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» 
(обработка А.Н. Толстого / обработка М. Булатова). Сказки народов мира. «Госпожа 
Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев 
Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. 
Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 
Петникова / пер. и обработка И. Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени 
Лёк», сб. сказок народов Зап. Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. Произведения поэтов 
и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 
«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин 
И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина 
Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Черёмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя 
вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 
«Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. 
«Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный….» (отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом….» (отрывок из «Сказки о царе 
Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. 
«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. 
«Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова 
И.П. «Осенние листья», Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев 
Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый 
год»; Фет А.А. «Кот поёт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. 
«У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», 
«Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; 
Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; 
Бианки В.В. «Лесная газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход»; 
Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный 
мальчик»; Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» 
(сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На 
горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; 
Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку» (сборник рассказов); 
Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю. 
«Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха»; Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» 
(сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»; Ушинский К.Д. «Четыре 
желания»; Фадеева О. «Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», 
«Солнечная капля». Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов 
П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко домой спешил», 
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«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», 
«Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; 
Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 
Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк 
Д.Н. «Алёнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. 
«Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка 
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. 
«Как лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. 
«Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа Х. Лофтинга). 
Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских 
островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); 
Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 
считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); 
Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан 
и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 
Сефа). Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. 
Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. 
Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 
платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» 
(пер. с датск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), 
«Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), 
«Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История 
деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 
«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной), «Пеппи 
Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х. «Путешествия доктора 
Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с 
англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. 
«Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 
Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у 
которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

6-7(8)лет 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. Русские народные сказки. «Василиса 
Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот» (обработка М. 
Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» 
(обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь 
работников» (обработка И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 
Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. 
Капицы). Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 
и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). Сказки 
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народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 
сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. 
В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 
«Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. 
Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. 
Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. Произведения 
поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. 
«Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. 
«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки», «Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 
(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Первый снег», «Весенняя 
песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; 
Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. 
Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 
Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 
старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; 
Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 
очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро»; Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. 
«Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот»; 188 Серова Е.В. 
Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы 
Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»; Тютчев 
Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На 
коньках», «Волшебник». Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 
ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 
Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я 
видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник 
рассказов); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; 
Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», 
«Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»; 
Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних 
игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (сборник рассказов); Сладков 
Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; 
Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», 
«Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 
«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной 
тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. 
«Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали»; 
Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Тёплый хлеб», «Дремучий 
медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. 
«Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов 
И.С. «Соль Земли»; Чёрный С. «Дневник Фокса Микки». Произведения поэтов и писателей 
разных стран. Поэзия Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); 
Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» 
(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); 
Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). Литературные 
сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» 
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(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» 
(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 
датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и 
мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. 
Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского 
/ Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, 
А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в 
Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. 
Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 
(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда 
был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 
Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. 
Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. 
Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. 189 Махова); Топпелиус С. 
«Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 
Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. Токмаковой), 
«Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений от 4 до 5 лет Слушание.  

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 
Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 
снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. 
С. Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 
«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. Пение. Упражнения на 
развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, 
«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. 
нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». Песни. 
«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима 
прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. Музыкально-ритмические движения. Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. 
нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 
бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под 
муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, 
покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 
Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина. Этюды-
драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 
«Считалка», «Катилось яблоко», муз.В. Агафонникова. Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», 
муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; 
новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. Характерные танцы. 
«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; 
«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. Музыкальные игры. 
«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. 
Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи 
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домик», муз. М. Магиденко. Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 
сл. А. Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 
ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; 
«Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. Развитие танцевально-игрового 
творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 
муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», 
«Качели». Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 
«Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-
тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие 
памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-
воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. 
Т. Попатенко. 

Примерный перечень музыкальных произведений (5-6 лет) Слушание.  

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» 
П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. 
Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. 
Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 
РимскогоКорсакова. Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. 
песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. Н. Найденовой. Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; 
«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное творчество.Произведения. 
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. 
нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 
«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 
«Росинки», муз.С. Майкапара. Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 
Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. 
Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», 
рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 
С. Разоренова. Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 
«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. Хороводы. «Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за 
водой», рус. нар. песня, обраб.В. Агафонникова. Музыкальные игры. Игры. «Не выпустим», 
муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», 
латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. 
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. РимскогоКорсакова; «Как на тоненький ледок», 
рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного 
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слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие 
чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 
домик». Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». Инсценировки и музыкальные 
спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая 
кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 
кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я 
по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. Игра на детских музыкальных 
инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 
мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

Примерный перечень музыкальных произведений (6-7 лет) Слушание. «Колыбельная», 
муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 
«Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. 
Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 
Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-
Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского 
(вступление к опере «Хованщина»). Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В 
школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», 
муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. Песни. «Листопад», муз. 
Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 
«Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 
«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. 
Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 
Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 
ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. 
Г. Свиридова. Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 
«Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. Музыкально-ритмические 
движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. 
Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; 
поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка 
луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 
Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 
Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 
«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. Танцы и пляски. «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Полька», муз.В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. 
Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 
«Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. Характерные танцы. «Танец 
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 
Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. 
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В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. Музыкальные 
игры. Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 
погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 
обраб. В. Трутовского. Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 
И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 
«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. 
песня. Музыкально-дидактические игры. Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 
«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». Развитие чувства ритма. 
«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. 
«Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 
любимые произведения». Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай 
песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». Инсценировки и музыкальные 
спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 
тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», 
рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» (опера-
игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового 
творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. 
Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 
«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», 
муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», 
рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-
сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. 
Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам 
гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 4до 5 лет  

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 
«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. 
Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 
Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый».  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 5 до 6 лет 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф. Васильев «Перед дождем, «Сбор урожая»; Б. 
Кустодиев «Масленица»; Ф. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; П. Крылов «Цветы 
на окне», И. Репин «Стрекоза»; И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т. Яблонская 
«Весна»; А. Дейнека «Будущие летчики»; И. Грабарь Февральская лазурь; А.А. Пластов 
«Первый снег»; В. Тимофеев «Девочка с ягодами»; Ф. Сычков «Катание с горы»; Е. Хмелева 
«Новый год»; Рачков «Девочка с ягодами»; Ю. Кротов «Мои куклы», «Рукодельница», 
«Котята»; О. Кипренский «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке»; И. Разживин 
«Дорога в Новый год», «Расцвел салют в честь праздника Победы!»; И. Машков 



 

103  
  

«Натюрморт» (чашка и мандарины); В.М. Васнецов «Ковер-самолет»; И.Я. Билибин «Иван-
царевич и лягушка-квакушка», «Иван-царевич и Жар-птица»; И. Репин «Осенний букет». 
Иллюстрации к книгам: И. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Царевна- 
лягушка», «Василиса Прекрасная».  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства от 6 до 7 лет 

 Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 
Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», 
«Богатыри», «Иван – царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем», 
«Грачи прилетели»; В .Поленов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды» А. 
Саврасов «Ранняя весна», К. Юон «Мартовское солнце», В. Шишкин «Прогулка в лесу», 
«Утро в сосновом лесу», «Рожь»; А. Куинджи «Березовая роща»; А. Пластов «Полдень», 
«Летом», «Сенокос»; И. Остроухов «Золотая осень». З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В. 
Серов, «Девочка с персиками»; А. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее 
утро»; И. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»; Ю. Кугач «Накануне 
праздника»; А.С. Петров – Водкин «Утренний натюрморт»; И. Разживин Игорь «Волшебная 
зима»; К. Маковский «Дети бегущие от грозы», Ю. Кротов «Хозяюшка»; П. Ренуар «Детский 
день»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; К. Маковский «Портрет детей 
художника»; И. Остроухов «Золотая осень»; Ю. Кротов «Запахи детства»; И.Ф. Хруцкий 
«Цветы и плоды»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». Иллюстрации к книгам: И. Билибин 
«Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Г. Спирин к книге 
Л. Толстого «Филлипок». 

Примерный перечень анимационных и кинематографических произведений 

 В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 
производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 
элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 
психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 
сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, 
формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 
Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только 
для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время 
просмотра ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями 
(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 
анимационные произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к 
эмоциональному состоянию ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со 
взрослым переживаний ребенка. Ряд фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию 
образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного 
экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 
Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе кинематографических и 
анимационных фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 
доступ к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской 
Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Анимационные 
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произведения для детей дошкольного возраста (с пяти лет) Анимационный сериал «Тима и 
Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А.Бахурин и др., 2015. Фильм 
«Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. Фильм «Как 
львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И.Ковалевская,1974. 
194 Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 
1981.Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская ,1970. Фильм 
«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Бордзиловский, 1974. Фильм 
«Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д. Фильм «Котенок по имени Гав», студия 
Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов Фильм «Малыш и Карлсон» студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев Фильм «Малыш и Карлсон»**, студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. Фильм «Маугли», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», 
режиссер А. Резников, 1975 – 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», 
режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», 
режиссер Л. Амальрик, 1964. Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. 
Татарский, 1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 
Хитрук, 1965. Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 
Качанов, 1977. Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. 
Попов, В. Пекарь, 1969,1970. Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер 
А. Воробьев, 2019. Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр В. 
Дегтярев, 1970. Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Р.Качанов,1969-1983. Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Иван Уфимцев, 1976-91. Фильм Лягушка-путешественница», студия 
«Союзмультфильм» режиссёры В. Котёночкин, А. Трусов, 1965. Цикл фильмов «Винни-
Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 1972. Фильм «Серая шейка», 
студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. Фильм 
«Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя 
сказка», студия «Союзмультфильм», режиссёр В. Дегтярев, 1972. Фильм «Серебряное 
копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 1977.Фильм «Щелкунчик», 
студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973. Фильм «Гуси-лебеди», студия 
Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А.СнежкоБлоцкая,1949. Цикл фильмов 
«Приключение Незнайки и его друзей»**, студия « ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 
1971-1973. Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) Фильм «Варежка», студия 
«Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», 
режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве»**, студия 
«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. Фильм «Заколдованный мальчик»**, 
студия «Союзмультфильм», 1957 режиссер А. СнежкоБлоцкая, В. Полковников, 1955. 
Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. Фильм 
«Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 
Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 
Ботов,1956. Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 
1975. Фильм «Девочка и дельфин»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм «Верните Рекса»*, студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 1975. 
Фильм «Сказка сказок»*, студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. Фильм 
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Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 
«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. Сериал «Смешарики», студии 
«Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. Сериал «Домовенок Кузя», студия 
ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002. Сериал «Ну, погоди!»**, студия 
«Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. Сериал «Маша и медведь» (6 
сезонов)**, студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, О. Ужинов, 2009-2022. Сериал 
«Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. Сериал 
«Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова Сериал 
«Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссёр А. Бахурин Сериал «Смешарики. ПИН-
КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. Сериал 
«Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 
Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. Полнометражный анимационный фильм 
«Снежная королева»**, студия «Союзмультфильм», режиссёр Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 
режиссер Л. Атаманов, 1952. Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе 
Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. Для 
детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) Полнометражный анимационный фильм 
«Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО 
«ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. Полнометражный анимационный 
фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), судия «Союзмультфильм», режиссер Б. 
Чертков, 2022. Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, 
режиссер Дэвид Хэнд,1942. Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия 
Walt Disney, режиссер Р. Аллерс,1994, США. 1963 Полнометражный анимационный фильм 
«Алиса в стране чудес», студия Walt Disney, режиссер К. Джероними, У. Джексон, 1951. 
Полнометражный анимационный фильм «Русалочка», студия Walt Disney, режиссер Дж. 
Митчелл, М. Мантта,1989. Полнометражный анимационный фильм «Красавица и 
чудовище», студия Walt Disney, режиссер Г. Труздейл, 1992, США. Полнометражный 
анимационный фильм фильм «Балто», студия Universal Pictures, режиссер С. Уэллс, 1995, 
США. Полнометражный анимационный фильм «Ледниковый период», киностудия Blue Sky 
Studios, режиссер К. Уэдж, 2002, США. Полнометражный анимационный фильм «Как 
приручить дракона» (6+), студия Dreams Work Animation, режиссеры К. Сандерс, Д. Деблуа, 
2010, США. Анимационный сериал «Долина Муми-троллей» (2 сезона), студия Gutsy 
Animations, YLE Draama, режиссер С. Бокс, Д. Робби, 2019-2020. Полнометражный 
анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер Хаяо Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 
Хаяо Миядзаки, 2008. Кинематографические произведения Кинофильм «Золушка» (0+), 
киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947. Кинофильм «Приключения Буратино» 
(0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. Нечаев,1977. Кинофильм «Морозко» (0+), 
киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964. Кинофильм «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссёры И. Усов, Г.Казанский,1975. 
Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссёр Э.Бостан,1976 Кинофильм 
«Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссёр Л. Квинихидзе, 
1983. Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 
1959. Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
  

Методическое обеспечение Программы  
  

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 
программы с применением дополнительных парциальных программ и современных 
методических материалов.  

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.)  

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Р. Безопасность: Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО 
– ПРЕСС», 2005.- 144 с.  
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и 
родителей. – СПб.: Парите, 2005. – 288 с.   
Диагностика – развитие – коррекция: Программа образования детей с интеллектуальной 
недостаточностью / Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: ЦДК 
проф. Л.Б. Баряевой, 2012.- 447 с.  
Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Программа воспитания и обучения 
дошкольниковс интеллектуальной недостаточностью. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб.: 
КАРО, 2007. – 272 с.   
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта»/ Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева– М.: Просвещение, 2007.   
Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия ее реализации в детском саду. – М.: 
Мозаика – Синтез, 1999. – 224 с.  
От рождения до школы./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой., М.А. Васильевой. – 3-е изд., 
испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 368 с.  
Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под 
редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.- 415 с.  
  
Социально-коммуникативное развитие 
 Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Технологии альтернативной и дополнительной коммуникации 
для детей с ограниченными возможностями здоровья: учебно – методическое пособие. – СПб.: 
ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017.- 48 с.  
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование комуникативных навыков у 
младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: Учебно – методическое 
пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 144 с.  
Насильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для дошкольников. – Ярославль: 
«Академия развития»,2002. – 208 с.  
Дети на дорогах. Правила дорожного движения в играх и упражнениях: Учебно – 
методическое пособие. / Под общ.ред. д-ра педагогических наук Л.Б. Баряевой и 
канд.пед.наук Н.Н. Яковлевой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008.- 224 с.  
Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в играх и упражнениях: Учебно – 
методическое пособие. / Под общ.ред. В.В.  
Груздева, С.Н. Николаева, С.В. Жолована. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.- 320 с.  
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Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка: Учебно – методическое пособие. – 
СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.- 272 с.  
Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Учебно – методическое пособие по социально – 
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. – М: Дрофа,ДиК,1999. – 128 с.  
Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно – ролевыми играми в детском саду. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 160 с.  
Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры. – СПб.:  
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. – 64 с.  
Николаева С.Н., Комарова И.А. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. 
Игровые обучающие ситуации с игрушками разного типа и литературными персонажами. – 
М.: Издательство ГНОМ и Д, 2003. – 100 с.  
Театрализованные игры в коррекционно-развивающей работе с дошкольниками: Учебно – 
методическое пособие / Под ред. Л.Б.  
Баряевой, И.Г. Вечкановой. – СПб.: КАРО, 2007. – 256 с.  
Я –Ты - Мы. Программа социально – эмоционального развития дошкольников /Сост.: О.Л., – 
М: Мозаика - Синтез,2003. – 168 с 
  Познавательное развитие 
Альтхауз Д., Дум Э. Цвет –форма –количество. / Рус.пер. под ред. В.В. Юртайкина. – М.: 
Просвещение, 1984. – 64 с.  
Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – 
СПб: КАРО, 2007. – 288 с.  
Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта 
решению арифметических задач. – СПб: КАРО, 1992. – 48 с.  
Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной 
деятельности у дошкольников. Учебно – методическое пособе для логопедов, воспитателей и 
родителей. / Под ред. проф. Т.Б. Филичевой. – М.: «Гном – Пресс», 1999. – 64 с.  
Голицына Н. С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Cтаршая группа группа. 
Интегрированный подход – изд .«Скрипторий 2003» 2013  
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта,–– М.: Просвещение, 2005.  
Ерофеева Т.И. и др. Математика для дошкольников: Кн. для воспитателя дет.сада / Т.И. 
Ерофеева, Л.Н. Павлова, В.П.  
Журбина,  О. Краснощекова Н. Дети с задержкой психического развития. Подготовка к школе 
- Феникс, 2007.  
Зигле Л.А., Ефимова Н.М, Малинина Н.Ю., Михайлова В. Педагогический круг. 
Методические рекомендации для педагогических коллективов дошкольных образовательных 
учреждений по организации совместной деятельности взрослого и ребенка в группе 
интегрированного образования. / Л.А Зигле, Н.М Ефимова, Н.Ю.Малинина, В.Михайлова. – 
СПб.: РЕМДОМ,2011. – 32 с.   
Новикова. – М.: Просвещение, 1992. – 191 с.  
Коррекционная работа с детьми в обогащенной редметно – развивающей среде: программно – 
методический комплекс / Под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб.: КАРО, 2006. – 207 с.  
Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет:  
прогулочые карты / авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учител, 2013. – 305 с.  
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Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста 
(средняя группа) - Центр педагогического образования, 2010  
Лебедева Л. В, Козина И. В. Лексические темы по развитию речи детей дошкольного возраста 
(старшая  группа) - Центр педагогического образования, 2010  
Логика и математика для дошкольников: методическое пособие /  Авт – сост. Е.А. Носова, 
Р.Л. Непомнящая. – СПб: «Акцидент», 1997. – 79 с.  
Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду. Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: 
Просвещение, 1985. – 223 с.  
Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников: Пособие для воспитателей 
детского сада.  –М.: Просвещение, 1985. – 96 с.  
Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в средней группе детского сада. Планы 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 64 с.  
Ротарь Н.В.Занятия для детей с задержкой психического развития.  
Старший дошкольный возраст-Учитель , 2014 год   
Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А. и др. Психологопедагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие с приложением 
альбома «Наглядный материал для обследования детей».Владос, 2010.  
Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. – М.: Гуманит. 
изд. ВЛАДОС, 2001. – 160 с.  
Тутушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 
дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб: ДЕТСТВО  ПРЕСС, 2008. – 128 с.   
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1, 2 / 
Под общей ред. С.Г. Шевченко. -, Школьная пресса, Москва,2003  
Речевое развитие 
Белобрыкина О.А. Речь и общение. – Ярославль: «Академия развития»,1998. – 240 с. 
Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №1,2,3,4. –«ТЦ Сфера»,2008  
Нестерюк Т.В. Дыхательная и звуковая гимнастика. – М.:  
Издательство «Книголюб», 2007. – 56 с.  
Романович О. А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Система 
работы с родителями. Планирование. Мастер-класс  
Ткачева Т.А. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование работы со 
старшими дошкольниками, имеющими трудности в обучении / Т.А. Ткачева. - М.: 
Издательство ГНОМ, 2011. – 176 с.  
Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 
прогулок для детей 3 – 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. – 160 с.  
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб.: Лань, 1996. – 32 с.   
Художественно-эстетическое развитие 
Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет:  
Игровые технологии. – М.:  ТЦ Сфера, 2005. – 128 г.  
Комарова Л.Г.Строим из LEGO. – М.:»ЛИНКА – ПРЕСС», 2001. - 88 с.   
Куцакова. Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.- М., 2003.  
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. .- М., 2003. 
Физическое развитие 
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Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ: Основные виды, сценарии 
занятий. – М.: 5 за занятия, 2007. – 112 с.  
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры / под ред. Л.В. Руссковой. – М.: 
Просвещение, 1986. – 79 с.  
Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии / Под ред. Л.В. Шапковой.  СПб, 
«ДЕТСТВО – ПРЕС», 2001, 160 с.  
Попова Т.И. Мир вокрг нас. – М.: LENKA-PRESS, 1998. – 189 с.  
Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ / Авт – сост. О.Н. Моргунова. – 
Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 109 с.  
Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста: Пособие для 
воспитателя дет.сада – М.: Просвещение, 1979. – 96 с.  
Формирование здорового образа жизни у дошкольников:  
планирование, система работы / авт. – сост. Т.Г. Карпова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 170 с.  
Формы оздоровления детей 4 – 7лет: кинезологические и дыхательные гимнастики, 
комплексы утренних зарядок/ авт. – сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009. 0 207 
стр.  
Физкульт – Ура! Физическая культура дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2003. – 96 с.  
Педагогическая диагностика 

Е.А.Петрова, Г.Г.Козлова «Педагогическая диагностика социально-личностного развития 
дошкольников в условиях ФГОС ДО». Санкт –Петербург, 2015 
С.Д.Забрамная, О.В.Боровик, От диагностики к развитию. Москва 2016  

Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста» Москва 2022  
А.Керн, модификация Я.Йерасика. Н.И.  Гуткина Психологическая готовность к школе. 
Москва. НПО «Образование», 1996 
Воспитательная работа 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 
лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.  
Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: Методичка работы с 
родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.:Мозаика – Синтез, 2008. – 144 с.  
Скворцова В.О. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии / В.О. Скворцова. – 
М.: Изд=во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2006. – 160 с.  
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