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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для работы с ребенком до-
школьного возраста 7-8 лет с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и 
разностороннее развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) по основным направлениям – физическому, соци-
ально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. Программа содержит необходимый материал для организа-
ции воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям педа-
гогической работы, обеспечивающим разностороннее развитие ребенка-
дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному обучению.  

Программа разработана в соответствии: 
с документами ООН 
«Конвенцией о правах ребенка»  
с законами РФ 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
с документами Министерства образования и науки РФ 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

«Адаптированной образовательной программы дошкольного образо-
вания для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями)». 

с документами Федеральных служб 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи" с 01.01.2021. 

с локальными документами 
уставом Государственного автономного общеобразовательного учре-

ждения Саратовской области «Центр образования «Родник знаний». 
положением о структурном подразделении «Дошкольное отделение 

«Дошколёнок» 
с иными разработками отечественных ученых в области общей и спе-

циальной педагогики и психологии. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы: создание условий для развития ребенка дошкольно-

го возраста с УО в соответствии с их общими и особыми потребностями, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, способствует реализации прав ребенка 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, удовлетворе-
ния его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
 -реализация содержания АОП ДО для ребенка с УО; 
 -коррекция недостатков психофизического развития ребенка УО; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка с 
УО, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ре-
бенка с УО в период дошкольного образования независимо от места прожи-
вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-
растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с УО как субъекта 
отношений с педагогическим работником, родителями (законными предста-
вителями), другими детьми; 

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

-формирование общей культуры личности обучающихся с УО, разви-
тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-
бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофи-
зическим и индивидуальным особенностям развития ребенка с УО; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (за-
конных представителей) и повышение их компетентности в вопросах разви-
тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоро-
вья ребенка с УО; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-
го и начального общего образования. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих 

общих принципах: 
1.Поддержка разнообразия детства. 
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного эта-

па в общем развитии человека. 
3.Позитивная социализация ребенка. 
4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодей-

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

5.Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических ра-
ботников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) обра-
зовательных отношений. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. 
7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предпола-

гает подбор образовательными организациями содержания и методов до-
школьного образования в соответствии с возрастными особенностями обу-
чающихся. 

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

1. Принцип учета единства диагностики и коррекции отклонений в 
развитии. 

2. Принцип учета закономерностей развития ребенка, характерных 
для становления ведущей деятельности и психологических новообразова-
ний в каждом возрастном периоде. 

3. Принцип определения базовых достижений ребенка с интеллекту-
альными нарушениями в каждом возрастном периоде с целью планирования 
и осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие по-
тенциальных возможностей его развития. 

4. Принцип учета развивающего характера обучения, основывающе-
гося на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учета со-
отношения "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 деятель-
ности) 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 ис-
пользование их для развития практической деятельностиребенка, общения и 
воспитания адекватного поведения. 

8. Принцип расширения форм взаимодействия педагогических работ-
ников с детьми и создание условий для активизации форм партнерского со-
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трудничества 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. 
Подходы к формированию адаптированных программ для обучаю-

щихся с УО: 
деятельностный подход к организации целостной системы коррекци-

онно-педагогической работы с ребенком; 
личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению обу-

чающихся через изменение содержания обучения и совершенствование ме-
тодов и приемов работы. 

Содержание программы учитывает личностную направленность педа-
гогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 
этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 
является преодоление социальной недостаточности ребенка. 

 
1.1.3 Характеристика особенностей развития детей УО 

В состав старшей группы входят дети, которым согласно заключению 
ПМПК рекомендована программа для обучающихся с УО с учетом психо-
физических особенностей. 

Для него подбираются индивидуальные средства, методы и приёмы 
обучения с учетом психофизических особенностей обучающихся с УО. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отста-
лых детей проявляются более выражено.  

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 
выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. 
При контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекват-
но ситуации используют слова вежливости и правильные выражения, охот-
но включаются в предметно-игровые действия. Однако, в ситуации дли-
тельного взаимодействия (или обучения) не могут долго удерживать усло-
вия задания, часто проявляют торопливость, порывистость, отвлекаясь на 
посторонние предметы.  

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 
разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие ак-
тивной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 
дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограни-
ченное понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной 
стороны, и оторванность речи от деятельности – с другой. Фразовая речь 
отличается большим количеством фонетических и грамматических искаже-
ний: овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 
возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей связная 
речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается стой-
кое нарушение согласования числительных с существительными. 
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Словарный запас в пассивной форме значительно превышает актив-
ный. Есть слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предме-
ту, но не понимает, когда их произносит другой человек вне привычной си-
туации.  

Активная речь бедна, понимание лексико-грамматических конструк-
ций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, однако 
в ситуации взаимодействия ребенок использует аграмматичные фразы, ино-
гда дополняя их жестами 

Ребенок откликается на свое имя, узнает его ласковые варианты, зна-
ют имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знает, какие 
вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Ребенок с удоволь-
ствием рассказывает про домашних животных, как их кормят и что они де-
лают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это 
животное в быту. На прогулках ребенок проявляет интерес к сверстникам, 
положительно взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Он участвует в 
играх с правилами, соблюдая партнерские отношения. В коллективных иг-
рах подражает продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведе-
ние. Однако ситуации большого скопления людей, шумные общественные 
мероприятия вызывают у ребенка раздражение, испуг, что приводит к нерв-
ному срыву и невротическим проявлениям в поведении (крик, плач, морга-
ние глазами, раскачивание корпуса, подергивание мышц лица, покусывание 
губ, непроизвольные движения ногами или руками, высовывание языка и 
др.).  

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Ин-
терес к окружающему миру ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и 
удовлетворением элементарных жизненно значимых потребностей (в еде, в 
чистоте, в тепле и др.). Овладев выбором по образцу на основе зрительной 
ориентировки, ребенок не может осуществить выбор из большого количе-
ства элементов, затрудняются при различении близких свойств, не могут 
учитывать эти свойства в действиях с дидактическими игрушками, успешно 
выделяющий свойства во время занятий, не может подобрать парные пред-
меты по просьбе педагога, совсем не выделяет их в быту, в самостоятельной 
деятельности, тогда, когда нужно найти определенный предмет в помеще-
нии. Различение свойств и качеств предметов доступно на уровне ощуще-
ний комфорта или дискомфорта. 
                        С заданиями на установление причинно-следственных связей и 
зависимостей между предметами и явлениями ребенок не справляется. Все 
эти особенности познавательной и речевой деятельности требуют использо-
вания в обучении детей специальных методик и приемов обучения.  

В игровой деятельности у ребенка отмечается интерес к дидактиче-
ским и сюжетным игрушкам и действиям с ними: он выполняет процессу-
альные и предметно-игровые действия, охотно участвует в сюжетно-
ролевой игре, организуемой взрослым, использует предметы-заместители в 
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игровой ситуации.  
Ребенок охотно принимает и выполняет самостоятельно задания до 

конца по рисованию и конструированию, основанные на своем практиче-
ском опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу вызывает у 
него затруднения. 

Физическое развитие: ребенок овладевает основными видами движе-
ний - ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Он охотно принимает 
участие в коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со 
временем проявляет способности к некоторым видам спорта (например, в 
плавании, в беге на лыжах, велогонках и др.).      

Важнейшей задачей является формирование этого функционального 
базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и 
формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 
1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соот-

ветствующих содержания и планируемых результатов Федеральной про-
граммы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и си-
стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в ви-
де целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с УО к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-
ны как основные характеристики развития ребенка с УО.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обуча-
ющихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-
ности дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения 
равных стартовых возможностей на начальных этапах обучения в общеоб-
разовательной организации.  

Развитие функционального базиса для формирования предпосылок 
универсальных учебных действий (далее - УУД) в коммуникативной, по-
знавательной и регулятивной сферах является важнейшей задачей дошколь-
ного образования. 

 
Целевые ориентиры к концу дошкольного возраста дети с легкой ум-

ственной отсталостью - к семи годам умеют: 
1) здороваться при встрече со знакомыми педагогическим работником 

и другими детьми, прощаться при расставании, пользуясь при этом невер-



 

9 
 

бальными и вербальными средствами общения; 
2) благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
3) адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
4) проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 
5) проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
6) адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
7) проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных за-
дач, называть основные цвета и формы); 

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

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

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

12) самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных 
играх; 

13) самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
14) положительно реагировать на просьбу педагогического работника 

убрать игрушки, покормить животных, полить растения в живом уголке, 
убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

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

16) положительно относиться к труду педагогических работников и к 
результатам его труда. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
УО В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕД-

СТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 
Основными задачами образовательной деятельности являются: 
учить выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, пе-

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

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

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

учить обучающихся предварительному планированию этапов пред-
стоящей игры; 

продолжать учить обучающихся отражать события реальной жизни, 
переносить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, за-
крепить умение оборудовать игровое пространство с помощью различных 
подручных средств и предметов-заменителей; 

учить обучающихся использовать знаковую символику для активиза-
ции их самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для 
развертывания игры; 

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

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и ис-
тории; 

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

формировать у обучающихся элементарную самооценку своих по-
ступков и действий; 

учить обучающихся осознавать и адекватно реагировать на доброже-
лательное и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружа-
ющих; 

учить обучающихся замечать изменения настроения, эмоционального 
состояния педагогического работника, родителей (законных представите-
лей), других детей; 

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

формировать у обучающихся отношение к своим чувствам и пережи-
ваниям как к регуляторам общения и поведения; 

формировать у обучающихся умения начинать и поддерживать диалог 
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с педагогическим работником, детьми; 
формировать у обучающихся простейшие способы разрешения воз-

никших конфликтных ситуаций; 
обучать обучающихся навыкам партнерства в игре и совместной дея-

тельности, учить обращаться к другому ребенку с просьбами и предложени-
ями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

продолжать формировать у обучающихся желание участвовать в сов-
местной деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и 
растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за тер-
риторией; влажная уборка помещения в Организации и дома; посадка лука и 
цветов в Организации, на приусадебном участке). 
Дети могут научиться: 

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

здороваться при встрече с педагогическим работником и другими 
детьми, прощаться при расставании; 

благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 
выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, со-

чувствие, в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых 
границах; 

проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
замечать изменения настроения родителей (законных представите-

лей), педагогического работника или других детей; 
начинать и поддерживать диалог с другими детьми, родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником; 
владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить педагогического работника, уступить другому ребен-
ку). 

В области воспитания самостоятельности в быту 
(формирования культурно-гигиенических навыков) 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 
продолжать работу по привитию культурно-гигиенических навыков; 
воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользо-

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

стоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфет-
кой; 
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учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пишу маленькими 
кусочками, тщательно прожевывать пишу, глотать не торопясь, не разгова-
ривать во время еды; 

приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать опреде-
ленную последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в слу-
чае затруднений обращаться за помощью к педагогическим работником; 

познакомить детей с выполнением различных способов застегивания 
и расстегивания одежды - пользование "молнией", кнопками, застежками, 
"липучками", ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

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

после еды, чистка зубов утром и вечером; 
закрепить у детей умение обращаться за помощью к педагогическому 

работнику, учить помогать друг другу в процессе одевания - раздевания; 
учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполне-

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

воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним 
видом. 
Обучающиеся могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 
 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования 

туалетом, выходить из туалета одетыми; 
 засучивать рукава без закатывания; 
 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать 

руки круговыми движениями, самостоятельно смывать мыло; 
 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 
 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для 

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

обувь, рубашку, кофту, платье; 
 самостоятельно снимать верхнюю одежду; 
 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 
 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 
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При обучении хозяйственному труд  
основными задачами являются: 

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

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

формировать у детей практические действия, которые необходимы им 
для наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на ого-
роде (цветнике), а также в уходе за растениями и животными; 

создать условия для овладения детьми практическими действиями с 
предметами-орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения 
порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

учить детей планировать свои практические действия при выполнении 
трудовых поручений, распределять свое время в соответствие с необходи-
мыми трудовыми затратами; 

учить детей взаимодействовать с другими детьми в процессе выпол-
нения хозяйственно-бытовых поручений; 

воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 
закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворе-

ние от результатов своего труда; 
продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в 

знакомом помещении, на знакомой территории; 
формировать у детей практические действия, которые необходимы 

для ухода за растениями на участке и животными из живого уголка; 
продолжать учить детей практическим действиям с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях правильного их исполь-
зования при наведении порядка в знакомом помещении и на знакомой тер-
ритории; 

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

расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной 
работе; 

учить детей бережному отношению к орудиям труда; 
воспитывать самостоятельность и активность обучающихся в процес-

се трудовой деятельности. 
Дети могут научиться: 

получать удовлетворение от результатов своего труда; 
наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой тер-

ритории; 
пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 
ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные 

действия по уходу за домашними животными; 
сотрудничать с другими детьми при выполнении определенных пору-

чений; 
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выполнять обязанности дежурного по группе; 
передавать друг другу поручения педагогического работника; 
давать словесный отчет о выполненной работе; 
бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и 

труда педагогических работников; 
оказывать помощь нуждающимся в ней педагогических работников и 

детям. 
 

При формировании игры. 
Основными задачами образовательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста являются: 
учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 
учить вводить в игру элементы сюжетной игры; 
учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая дей-

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

учить детей наблюдать за деятельностью педагогических работников, 
фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях; 

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

формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 
ситуации ("Это магазин, а Маша - продавец", "Коля ведет машину. Коля - 
шофер. А все мы - пассажиры, едем в "детский сад""). 

учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 
формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, неболь-
шими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 
формировать в игре представления о содержании деятельности педа-

гогических работников на основе наблюдений за их трудом; 
учить детей в игре новым задачам: использовать предмет - замени-

тель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе иг-
ры; 

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

активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 
игровыми ситуациями; 

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

закрепить умения детей драматизировать понравившиеся им сказки и 
истории; 

формировать у детей умение играть в коллективе детей; 
продолжать формировать у детей умения развертывать сюжетно-

ролевые игры, осуществляя несколько связанных между собой действий в 
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причинно-следственных зависимостей; 
учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в про-

цессе игры (радость, печаль, тревога, страх, удивление); 
учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 
продолжать учить детей отражать события реальной жизни, перено-

сить в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить 
умение оборудовать игровое пространство с помощью различных подруч-
ных средств и предметов-заменителей; 

учить детей использовать знаковую символику для активизации их 
самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развер-
тывания игры; 

продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специ-
фических движений характер персонажа, его повадки, особенности поведе-
ния; 

закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и ис-
тории. 

 
Дети могут научиться: 
играть с желанием в коллективе детей; 
передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 
отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиден-

ное детьми в процессе экскурсий и наблюдений; 
участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх ("Семья", "Магазин", 

"Больница", "Парикмахерская", "Почта", "Аптека", "Цирк", "Школа", "Те-
атр"); 

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

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

самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для 
совместной деятельности; 

участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рас-
сказов; 

проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 
детей. 

 
2.1.2. Познавательное развитие: 

При ознакомлении с окружающим  
Основными задачами образовательной деятельности детей 

 старшего дошкольного возраста являются: 
формировать обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 
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учить дифференцировать предметы и явления живой и неживой при-
роды; 

учить соотносить явления окружающей действительности и деятель-
ность человека; 

формировать обобщенные представления о характерных признаках 
групп и категорий предметов; 

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

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

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

учить расширять и дополнять выделяемые группы предметов одно-
родными предметами на основе наблюдений, практического опыта действия 
с предметами, применяя имеющиеся знания и представления; 

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

пополнять представления вновь изучаемыми категориями свойств и 
признаков; 

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

формировать представления о видах транспорта; 
формировать у обучающихся временные представления (о време-

нах года, об их последовательности, о времени суток, днях недели); 
закрепить представления о времени и расширять умение соотносить 

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

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

возраста и времени. 
 
К концу дошкольного возраста дети могут научиться: 

называть свое имя, фамилию, возраст; 
называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 
называть страну; 
узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый 

сигнал светофора; 
узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: 

врач, 
учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, 

продуктов, 
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инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

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

 
2.1.3.Художественно-эстетическое развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 
музыкальное воспитание и театрализованная деятельность; 
ознакомление с художественной литературой; 
продуктивная деятельность (изобразительная деятельность (лепка, ап-

пликация, рисование); ручной труд); 
эстетическое воспитание средствами эстетического искусства. 
При освоении раздела "Музыкальное воспитание и театрализованная 

деятельность" основными задачами образовательной деятельности являют-
ся: 

учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать го-
лову в сторону звучания, улыбаться); 

учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где 
музыка?); 

развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 
развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

совместно с педагогическим работником; 
учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, 

трясти бубен, играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые иг-
рушки. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста являются: 

1) формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 
восприятие музыкальных произведений детьми; 

2) формировать навык пластического воспроизведения ритмического 
рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

3) учить различать голоса других детей и узнавать, кто из них поет; 
4) учить петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диа-

пазоне, соблюдая одновременность звучания; 
5) учить выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблуч-

ком, поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг 
вперед, шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять "малень-
кую пружинку" с небольшим поворотом корпуса вправо-влево); 

6) учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных 
музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, 
ложки, трещотки, маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник); 

7) учить внимательно следить за развитием событий в кукольном 
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спектакле, эмоционально реагировать на его события, рассказывать по 
наводящим вопросам о наиболее ярком эпизоде или герое; 

8) формировать элементарные представления о разных видах искус-
ства и художественно-практической деятельности; 

9) стимулировать желание слушать музыку, эмоционально откликать-
ся на нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

10) совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые про-
стейшие мелодии; 

11) стимулировать желание передавать настроение музыкального 
произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

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

13) развивать интерес к игре на дерево звучных, метало -звучных и 
других элементарных музыкальных инструментах; 

14) учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помо-
щью педагогического работника) тот или иной инструмент для передачи ха-
рактера соответствующего сказочного персонажа; 

15) поощрять стремление импровизировать на музыкальных инстру-
ментах; 

16) формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребе-
нок играет на своем музыкальном инструменте и, который может выступать 
как перед родителям (законным представителям), так и перед другими дет-
скими коллективами; 

17) закреплять интерес к театрализованному действию, происходяще-
му на "сцене" - столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, 
следить за развитием сюжета, сохраняя интерес до конца спектакля; 

18) учить (с помощью педагогического работника) овладевать про-
стейшими вербальными и невербальными способами передачи образов ге-
роев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

19) формировать начальные представления о театре, его доступных 
видах: кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), со-
здавая у обучающихся радостное настроение от общения с кукольными пер-
сонажами. 

 
К концу дошкольного возраста дети могут научиться: 

эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных 
произведений; 

различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, та-
нец, русская плясовая); 

называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью педаго-
гического работника тот или иной инструмент для передачи характера соот-
ветствующего сказочного персонажа; 

называть выученные музыкальные произведения; 
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выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером - ребен-
ком и педагогическим работником; 

иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы 
(которых оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
 

2.1.4.Ознакомление с художественной литературой. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста являются: 
1) продолжать учить обучающихся воспринимать произведения раз-

ного жанра и тематики - сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэ-
тического фольклора, загадки, считалки; 

2) формировать у обучающихся запас литературных художественных 
впечатлений; 

3) знакомить обучающихся с отдельными произведениями и их цик-
лами, объединенными одними и теми же героями; 

4) учить обучающихся передавать содержание небольших прозаиче-
ских текстов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в 
драматизации знакомых литературных произведений; 

5) учить обучающихся рассказывать знакомые литературные произве-
дения по вопросам педагогического работника, родителей (законных пред-
ставителей); 

6) привлекать обучающихся к самостоятельному рассказыванию зна-
комых произведений, к их обыгрыванию и драматизации; 

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

8) продолжать учить обучающихся слушать и участвовать в составле-
нии коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за эмоцио-
нально яркими событиями из их повседневной жизни; 

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

10) воспитывать у обучающихся индивидуальные предпочтения к вы-
бору литературных произведений; 

11) продолжать обогащать литературными образами игровую, театра-
лизованную, изобразительную деятельность обучающихся и конструирова-
ние; 

12) формировать у обучающихся бережное отношение к книге, стрем-
ление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, желание по-
вторно послушать любимую книгу; 

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

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

15) познакомить обучающихся с новым художественным жанром - 
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пословицами, готовить обучающихся к восприятию переносного значения 
слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

16) продолжать учить обучающихся самостоятельно рассказывать со-
держание небольших рассказов и читать наизусть небольшие стихотворе-
ния, участвовать в коллективной драматизации известных литературных 
произведений; 

17) закрепить интерес обучающихся к слушанию рассказываемых и 
читаемых педагогическим работником художественных произведений вме-
сте со всей группой детей; 

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

19) продолжать воспитывать у обучающихся индивидуальные пред-
почтения к выбору литературных произведений; 

20) формировать у обучающихся динамичные представления о много-
гранности художественного образа. 
 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
различать разные жанры - сказку и стихотворение; 
уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 
рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 
участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 
узнавать и называть несколько авторских произведений художествен-

ной литературы и их авторов; 
подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям 

(выбор из 4-5-ти); 
внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных про-

изведений, уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы ("Ка-
кое произведение слушал?", "Чем закончилось событие?"); 

называть свое любимое художественное произведение. 
 

Продуктивная и изобразительная деятельность. 
Лепка. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми  
старшего дошкольного возраста являются: 

развивать умение обучающихся создавать лепные поделки, постепен-
но переходя к созданию сюжетов; 

учить обучающихся при лепке передавать основные свойства и отно-
шения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зе-
леный, черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; про-
странственные отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить обучающихся лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) 
способом вдавливания и ленточным способом; 

учить обучающихся подбирать яркие тона для раскрашивания поде-
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лок из глины и теста; 
учить обучающихся в лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания; 
учить обучающихся лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
воспитывать у обучающихся оценочное отношение к своим работам и 

работам других детей; 
развивать у обучающихся умение создавать лепные поделки отдель-

ных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 
продолжать учить обучающихся в лепке передавать основные свой-

ства и отношения предметов (форму - круглую, овальную; цвета - белый, 
серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер 
- большой, средний и маленький; длинный - короткий; пространственные 
отношения - вверху, внизу, слева, справа); 

учить лепить предметы по предварительному замыслу; 
учить обучающихся передавать при лепке человека передавать его в 

движения, используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, за-
щипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 
воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 

работам других детей. 
 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 
создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними; 
передавать в лепных поделках основные свойства и отношения пред-

метов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, 
зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер - большой, средний и ма-
ленький; длинный - короткий; пространственные отношения - вверху, вни-
зу, слева, справа); 

лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элемен-
тарную оценку своей работы и работам других детей; 

участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
 

Аппликация 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми  

старшего дошкольного возраста являются: 
продолжать формировать у обучающихся положительное отношение 

к занятиям по аппликации; 
развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания; 
учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-

ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 
учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 
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пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя обра-
зец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 
работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение 
к занятиям по аппликации; 

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

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-
ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 
пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя обра-
зец и рассказывая о последовательности выполнения задания; 

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 
работам и работам других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение 
к занятиям по аппликации; 

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

учить обучающихся самостоятельно создавать предметные изображе-
ния, постепенно переходя к созданию сюжетных изображений; 

учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 
пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 
пространственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя обра-
зец и, рассказывая о последовательности выполнения задания. 

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

 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу: вверху, 
внизу, посередине, слева, справа: 

правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на 
словесную инструкцию педагогического работника; 

выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и 
речевой инструкции педагогического работника; 

рассказывать о последовательности действий при выполнении рабо-
ты; 

давать оценку своим работам и работам других детей, сравнивая ее с 
образцом, с наблюдаемым предметом или явлением. 
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Рисование. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми  
старшего дошкольного возраста являются: 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение 
к занятиям по рисованию; 

создавать условия для развития самостоятельной рисуночной дея-
тельности; 

учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь 
на пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти про-
странственные представления в речевых высказываниях; 

учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 
народной росписи; 

учить обучающихся анализировать образец, создавая рисунку по об-
разцу-конструкции; 

учить обучающихся закрашивать определенный контур предметов; 
учить обучающихся создавать сюжетные рисунки на основе результа-

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

продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 
работам и работам других детей; 

создавать условия для развития и закрепления у обучающихся интере-
са к процессу и результатам рисования; 

учить обучающихся обобщать в изображениях результаты своих 
наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью; 

закреплять у обучающихся умений передавать в рисунках предметы 
различной формы, знакомить с изображением предметов и их элементов 
треугольной формы; 

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

закреплять у обучающихся умение отображать предметы и явления 
окружающей действительности в совокупности их визуальных признаков и 
характеристик (по представлению); 

продолжать учить обучающихся дорисовывать целостные, закончен-
ные изображения на основе заданных геометрических форм и незакончен-
ных элементов; 

учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 
закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу посередине, слева, справа; 
учить обучающихся создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации; 
создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 
учить обучающихся создавать декоративные рисунки по образцу и по 
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памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 
знакомить обучающихся с элементами народного промысла (хохлом-

ская роспись по образцу); 
продолжать воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим 

работам и работам других детей; 
формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходи-

мость доработки; 
развивать у обучающихся планирующую функцию речи. 

 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с опре-
деленным видом изобразительной деятельности; 

пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями - 
карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подстав-
ками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

создавать по просьбе педагогического работника предметные и сю-
жетные изображения знакомого содержания; 

выполнять рисунки по предварительному замыслу; 
участвовать в выполнении коллективных изображений; 
эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 
рассказывать о последовательности выполнения работ; 
давать оценку своим работам и работам других детей. 

 
Конструирование 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

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

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

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

учить обучающихся выполнять конструкции из сборно-разборных иг-
рушек, собирать их по образцу и по представлению, формировать целост-
ный образ предмета; 

учить обучающихся выполнять постройки и конструкции по плос-
костному образцу; 

формировать у обучающихся целостный образ предмета, используя 
приемы накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и 
при выкладывании их рядом с образцом; 

способствовать формированию умений у обучающихся включать по-
стройку в игровую деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию ска-
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зок, сюжетно-ролевую игру; 
расширять словарный запас обучающихся, связанный с овладением 

конструктивной деятельностью, названием элементов строительного мате-
рила, конструкторов; 

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

учить обучающихся сравнивать свои постройки с образцом, воспиты-
вать оценочное отношение обучающихся к своим постройкам и постройкам 
других детей; 

продолжать формировать у обучающихся положительное отношение 
к конструктивной деятельности; 

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

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

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

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

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

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

воспитывать оценочное отношение обучающихся к своим работам и 
работам других детей. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соот-
ветствии с определенными условиями деятельности - на столе или на ковре; 

различать конструкторы разного вида и назначения; 
создавать по просьбе педагогического работника предметные и бес-

предметные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 
создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по ре-

чевой инструкции (из 6-7 элементов); 
выполнять постройки по предварительному замыслу; 
участвовать в выполнении коллективных построек; 
рассказывать о последовательности выполнения работы; 
давать оценку своим работам и работам других детей. 

 
Ручной труд. 

Основными задачами образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста являются: 

закреплять у обучающихся интерес к трудовой деятельности; 
знакомить обучающихся с такими материалами и их свойствами, как 

ткань, кожа, нитки, соломка; 
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закреплять у обучающихся навык работы с бумагой, картоном, при-
родными материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлу-
па, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, 
пластиковых крышек и других материалов - в зависимости от местных 
условий); 

продолжать учить обучающихся работать по образцу и словесной ин-
струкции; 

закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тря-
почкой, клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для со-
единения частей и деталей из природного материала; 

знакомить обучающихся с иголкой и нитками; учить сшивать бумаж-
ные предметы; 

знакомить с прямым швом "вперед в иголку", учить пришивать пуго-
вицы с двумя дырочками; 

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

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

знакомить обучающихся с приемами плетения коврика из соломки и 
бумаги; 

продолжать учить обучающихся работать аккуратно, пользоваться 
фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завер-
шения работы; 

учить обучающихся выполнять коллективные работы из природного и 
бросового материалов; 

учить обучающихся доводить начатую работу до конца; 
формировать у обучающихся элементы самооценки. 

К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 
проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного 

материала, ткани, ниток и соломки; 
сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сход-

ства и различия; 
пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, ис-

пользуемыми в местных условиях, для изготовления поделок; 
выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 
отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
дать элементарную оценку выполненной поделке - "хорошо", "плохо", 

"аккуратно", "неаккуратно"; 
пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее 

место после завершения работы; 
выполнять коллективные работы из природного и бросового материа-

ла;доводить начатую работу до конца. 
В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искус-
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ства основными задачами обучения и воспитания обучающихся от 6-ти до 
7-ми лет являются: 

воспитывать у обучающихся интерес к различным видам изобрази-
тельной и художественно-графической деятельности; 

побуждать обучающихся к созданию ассоциативных образов, разви-
вать сюжетно-игровой замысел; 

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

развивать у обучающихся способность всматриваться в очертания ли-
ний, форм, мазков, пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и 
явлениями; 

учить обучающихся в сотворчестве с педагогическим работником и 
другими детьми выполнять коллективные работы в рисовании, лепке, ап-
пликации; 

воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к при-
родному окружению и дизайну своего быта; 

учить обучающихся создавать аранжировки из природных и искус-
ственных материалов, использовать их для украшения одежды и комнаты; 

развивать художественную культуру ребенка в условиях социокуль-
турной среды музеев, выставок, театров. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, 
предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных 
памятников; 

узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
воспринимать выразительность и праздничность предметов народных 

промыслов (дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и го-
родецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими 
знакомые предметы или сюжеты; 

создавать изображения по собственному замыслу, используя знако-
мые техники и изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, те-
атров и выставок. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Основными задачами образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста являются: 
формировать у обучающихся представление о человеке как о целост-

ном разумном существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 
уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
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воспитывать у обучающихся потребность в выполнении гигиениче-
ских навыков; 

обращать внимание обучающихся на приятные ощущения от наличия 
чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

закрепить представление обучающихся о режиме дня, необходимости 
и полезности его соблюдения; 

обучать обучающихся приемам самомассажа и укрепления здоровья 
через воздействие на биологически активные точки своего организма; 

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

познакомить обучающихся со значением солнца, света, чистого воз-
духа и воды и их влиянием на жизнь и здоровье человека; 

познакомить обучающихся с месторасположением и основным назна-
чением позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения пра-
вильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и 
сидя; 

познакомить обучающихся с приемами правильного дыхания и с эле-
ментарными дыхательными упражнениями; 

познакомить обучающихся с правилами ухода за своими зубами, со 
связью здорового полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с 
основами рационального питания. 
К концу дошкольного возраста обучающиеся могут научиться: 

выполнять основные гигиенические навыки; 
владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить 

утром и вечером, полоскать после еды); 
выполнять комплекс утренней зарядки; 
показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем 

педагогического работника; 
перечислить по просьбе педагогического работника полезные продук-

ты для здоровья человека; 
иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воз-

духа и воды для жизни и здоровья человека; 
выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 
перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
иметь представление о необходимости заботливого и внимательного 

отношения к своему здоровью. 
 

2.2. Часть рабочей программы, формируемая участника-
ми образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 
программа «Лабиринт» реализуется посредством использования элемен-
тов сенсорной интеграции в процессе всей воспитательно-образовательной 



 

29 
 

деятельности (занятия, самостоятельная деятельность детей, индивидуаль-
ная работа).  

 
2.2.1. Планирование образовательной деятельности 

Основной формой работы являются занятия по подгруппам, комплек-
туемых с учетом уровня и темпов психофизического и развития детей.  При 
наполняемости группы меньше 6-ти человек, из-за отсутствия детей по ува-
жительным причинам, занятия проводятся со всей группой. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно об-
разовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20):  

 продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности: 

- для детей 7 лет – не более 25 – 30 минут, 
В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность (ННОД), проводятся физкультурные минут-
ки.Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 
– не менее 10 минут. 

3 недели в сентябре, 2 недели в мае отводятся на мониторинг усвое-
ния программы. 

 
Учебный план в старшей группе 

 

Формы орга-
низации 

Образова-
тельная об-

ласть 

Виды образова-
тельной дея-

тельности 

Количество занятий Продол-
жи-

тельность 
в неделю месяц год  

Подгруппо-
вая 

 
 
 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Конструктивно-
модельная дея-

тельность 
1 

 
4 

4 
28 25 мин. 

Рисование 
 

 
1 

 

 
4 

 

 
28 

 

 
25 мин. 

 
Лепка/ 

Аппликация 
 

 
1/1 

 

 
2/2 

 

 
14/14 

 

25 мин/ 
25 мин. 

Восприятие ху-
дожественной 
литературы 

1 4 28 25 мин. 
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Комплексно – тематическое планирование 
по образовательной деятельности. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность 
Месяц, неделя Лексическая тема Тема занятия 

Сентябрь 
1-3 неделя 

 
 

Обследование детей (Диагности-
ка) 

Сентябрь 
4 неделя 

«Осень» 
 

«Осенний лист» 

Октябрь 
1 неделя 

«Деревья» 
«Кустарники» 

Грибы» 

 
«Корзинка для грибов» 

Октябрь 
2 неделя 

«Овощи» «Коробочка для овощей» 

Октябрь 
3 неделя 

«Фрукты» 
 
 

«Корзиночка для фруктов» 

Октябрь 
4 неделя 

 
«Овощи, фрукты» 

 
«Тележка для овощей» 

Ноябрь 
1 неделя 

 
«Ягоды» 

 
«Ягоды на тарелочке» 

Ноябрь 
2 неделя 

 
«Посуда» 

 
«Стаканчик, Кружечка» 

Ноябрь 
3 неделя 

 
«Мебель» 

 
«Стол и стул» 

Ноябрь 
4 неделя 

«Поздняя осень» 
 

Ручной труд (из природного мате-
риала) «Осенний лес» 

Декабрь 
1 неделя 

«Домашние птицы» "Петух" 

Декабрь 
2 неделя 

«Домашние животные» «Четвероногие друзья». 
«Кошки, собаки»  

Декабрь 
3 неделя 

«Дикие животные» Ручной труд (из природного мате-
риала) «Медведь» 

Декабрь 
4 неделя 

«Новый год» 
 

«Елочные игрушки» 

Январь 
2 неделя 

«Транспорт» «Водный транспорт. 
Воздушный транспорт» 
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Январь 
3 неделя 

«Наземный транспорт». «Автобус» 

Январь 
4 неделя 

«Одежда» «Моделирование одежды» По за-
мыслу детей игра 

 «Оденем куклу Машу» 
Февраль 

1-я неделя  
«Зимующие птицы» «Птицы» 

Февраль 
2-я неделя  

«Зима» «Снежинки» 

Февраль 
3-я неделя  

«Профессии» «Все профессии хороши 
(строитель, мебельщик)» 

Февраль 
4-я неделя 

«День защитника Отече-
ства» «Боевая техника»  

Март 
1-я неделя  

«Весна» 
 «Скворечник» 

Март 
2-я неделя  

«8 марта» «Салфетка в подарок маме» 

Март 
3-я неделя «Перелетные птицы» «Грач» 

Апрель 
1-я неделя  

«Цветы» 
 «Весенний цветок тюльпан». 

Апрель 
2-я неделя «Насекомые» «Бабочка» 

Апрель 
3-я неделя «Мой город» «Мой город» 

«Мой дом»  
Апрель 

4-я неделя «День Победы» «По телевизору идет парад По-
беды» 

Май 
2-я неделя 

«Май- последний месяц 
весны» 

 
«Сами садик мы садили» 

Май 3-я, 4-я неделя Диагностика 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка 



 

32 
 

Месяц, неде-
ля 

 

Лексическая тема Тема занятия 

Сентябрь  
1-3 недели 

 Диагностика 

Сентябрь 
4 неделя 

«Осень» «Осеннее дерево» 

Октябрь 
2-я неделя 

«Овощи» «Овощи на тарелке» 

Октябрь 
4-я неделя 

«Овощи, фрукты» «Богатый урожай» 

Ноябрь 
1-я неделя 

«Ягоды» 
 

«Гроздь винограда» 

Ноябрь 
3-я неделя 

«Мебель» «Стол и стул» 

Декабрь  
1-я неделя 

«Домашние птицы» «Пернатые» 

Декабрь 
3-я неделя 

«Дикие животные» «Обитатели зимнего леса» 

Январь 
2-я неделя 

«Транспорт» «Самолет» 

Январь  
4-я неделя 

«Одежда» «Свитер для Хрюши» 

Февраль  
2-я неделя 

«Зима» 
 

«Снегурочка» 
 

Февраль  
4-я неделя 

«День защитника Отечества» «Танк» 

Март 
2-я неделя 

«8 марта» «Филимоновский олень»» 

Апрель 
2-я неделя 

«Насекомые» «Божья коровка» 

Апрель 
4-я неделя 

«День Победы» «Георгиевская лента» 

Май  
2-я неделя 

«Комнатные растения» «Цветок в горшке» 

Май  
3- 4 я неделя 

Диагностика 

 
 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Аппликация 
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Месяц, неделя Лексическая тема Тема занятия 

Сентябрь  
1-3 неделя 

Диагностика 

Октябрь 
1-я неделя 

«Деревья» 
«Кустарники» 
«Грибы» 

«Под грибом» 

Октябрь 
3-я неделя 

«Фрукты» «Груша» 

Ноябрь  
2-я неделя 

«Посуда» 
 

«Чайный сервиз»  

Ноябрь  
4-я неделя 

«Поздняя осень» «Под грибом» 

Декабрь  
2-я неделя 

«Домашние животные» «Что это за животное?» 

Декабрь  
4-я неделя 

«Новый год» «Новогодняя елка» 

Январь 
3 неделя 

«Наземный транспорт»  «Поезд» 

Февраль 
1-я неделя 

«Зимующие птицы» «Ворона» 

Февраль  
3-я неделя 

«Профессии» «Пожарная машина» 

Март 
1-я неделя 

«Весна» «Скворечник» 

Март  
3-я неделя 

«Перелетные птицы» «Сова» 

Апрель  
1-я неделя 

«Цветы» «Ромашки в вазе» 

Апрель  
3-я неделя 

«Мой город» «Улица города» 

Май 
1 неделя 

«Комнатные растения» «Цветы в горшке» 

Май  
3-4 неделя 

Диагностика 

 
 

 
 
 

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 
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Месяц, неделя Лексическая тема Тема занятия 
Сентябрь  
1-3 неделя 

Диагностика 

Сентябрь  
4-я неделя 

«Осень» «Листья деревьев» 

Октябрь 
1-я неделя 

«Деревья» 
«Кустарники» 
«Грибы» 

«Яблоня» 

Октябрь  
2-я неделя 

«Овощи» «Натюрморт с овощами» 

Октябрь 
3-я неделя 

«Фрукты» 
 

«Фрукты» 

Октябрь  
4-я неделя 

«Овощи и фрукты» «Овощи и фрукты» 

Ноябрь  
2-я неделя 

«Посуда» «Гжельская чашка» 

Ноябрь  
3-я неделя 

«Мебель» «Мебель» 

Ноябрь  
4-я неделя 

«Поздняя осень» «Осенние деревья» 

Декабрь  
1-я недели 

«Домашние птицы» «Дымковская утка» 

Декабрь  
2-я неделя 

«Домашние животные» «Петушок» 

Декабрь  
3-я неделя 

«Дикие животные» «Ежик» 

Декабрь  
4-я неделя 

«Новый год» «Елочка» 

Январь 
2-я неделя 

«Транспорт» «Пароход» 

Январь 
3-я неделя 

«Наземный транспорт» «Грузовая машина» 

Январь 
4-я неделя 

«Одежда» 
 

«Шапка и варежки»  

Февраль 
1-я неделя 

«Зимующие птицы» «Голубь» 

Февраль 
2-я неделя 

«Зима» «Зима в лесу» 

Февраль 
3-я неделя 

«Профессии» «Цветовой спектр» 

Март 
1-я неделя 

«Весна» «Радуга-дуга» 
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Март  
3-я неделя 

«Перелетные птицы»  «Ласточка» 

Апрель 
1-я неделя 

«Цветы» «Цветик-семицветик» 

Апрель  
2-я неделя 

«Насекомые» «Бабочка» 

Апрель 
3-я неделя 

«Мой город» «Ледоход на реке» 

Апрель  
4-я неделя 

«День победы» «Ракета в космосе» 

 Май  
1-я неделя 

«Комнатные 
растения» 
 

«Комнатный цветок» 

Май 
2-я неделя 

«Май-последний месяц 
весны» 

«Одуванчик» 

Май  
3-4 неделя 

Диагностика 

 
Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Восприятие художественной литературы 

Месяц, неделя Тема занятия 
Сентябрь1-3 неделя Диагностика 
Сентябрь 4-я неделя Рассказывание об игрушках 

Октябрь1-я неделя «Составление рассказа по картине «Кошка с котятами» 

Октябрь 2-я неделя 
«Описание игрушек - собаки и лисы по картинке (зв. т, 
д, н.) 

Октябрь 3-я неделя Рассказывание об игрушках 
Октябрь4-я неделя Рассказывание по набору игрушек 
Ноябрь 1-я неделя «Пересказ сказки «Пузырь, соломинка и лапоть» 

Ноябрь 2-я неделя Название действий и качеств предметов. Формирование 
навыков диалогической речи. 

Ноябрь 3-я неделя Рассказывание на тему из личного опыта. Дидактическая 
игра «Устроим кукле комнату» 

Ноябрь4-я неделя Дидактическая игра «Петрушка, угадай мою игрушку». 
Декабрь 1-я неделя  Рассказывание по картине «Куры» 

Декабрь 2-я неделя  «Составление рассказа по картине «Собака со щенята-
ми» 

Декабрь 3-я неделя  Описание и сравнение кукол 

Декабрь4-я неделя Название и описание одежды 
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Январь 2-я неделя «Пересказ рассказа Я.Тайца «Поезд» 
Январь 3-я неделя Рассказывание по набору игрушек. 
Январь4-я неделя «Составление описания внешнего вида». 
Февраль 1-я неделя Рассказывание по набору игрушек. Дидактиче-

ская игра «Похвалялись звери» 
Февраль2-я неделя Составление рассказа по картине «Таня не боится моро-

за»  
Февраль 3-я неделя  Рассказывание по набору предметов 

Февраль 4-я неделя Пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка». Сравнение 
предметных картинок. 

Март 1-я неделя Описание картинок. 

Март 2-я неделя Рассказывание по картине «Мать моет посуду» 

Март 3-я неделя Описание предметных картинок. 
Апрель 1-я неделя Описание предметов и игрушек. 
Апрель 2-я неделя Пересказ рассказа Н.Калининой «Помощники» 

Апрель 3-я неделя  Описание предметов и игрушек. Отгадывание загадок.  
Апрель 4-я неделя Описание игрушек 

Май 1-я неделя Закрепление обобщающих понятий. Подборка слов на 
заданный звук. 

Май 2-я, 3-я неделя Диагностика 
 
 

2.2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специфической особенностью АОП ДО детей с УО является коррекционная 
направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющи-
ми умственную отсталость (интеллектуальное нарушение). Коррекционные 
задачи направлены на формирование возрастных психологических новооб-
разований и становление различных видов детской деятельности обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями, которые происходят в процессе 
организации специальных занятий при преимущественном использовании 
коррекционных подходов в обучении. 
Социально-коммуникативное развитие. 

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

формирование личностно-ориентированного взаимодействия педаго-
гического работника с ребенком при использовании различных форм обще-
ния (эмоционально-личностное, ситуативно-деловое, предметно-
действенное); 

формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положитель-
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ных личностных качеств, позитивного отношения ребенка к себе ("Я сам"); 
развитие сотрудничества ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми, воспитание навыков продуктивного взаимодействия в про-
цессе совместной деятельности ("Я и другие"); 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и яв-
лений, воспитание положительного отношения к предметам живой и нежи-
вой природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ эко-
логического мироощущения, нравственного отношения к позитивным наци-
ональным традициям и общечеловеческим ценностям ("Я и окружающий 
мир"); 

формирование культурно-гигиенических навыков (воспитание само-
стоятельности в быту): формирование культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания представляет собой начальный этап в становле-
нии его самостоятельности ребенка. Процесс обучения культурно-
гигиеническим навыкам дошкольников с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) осуществляется с учетом личностно-
ориентированных моделей воспитания и быть направлен на создание реаль-
ных возможностей в их самообслуживании. Ребенок, достигая успеха в 
овладении культурно-гигиенических навыков, становится умелым, более 
независимым от педагогического работника, уверенным в своих возможно-
стях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как 
в психическом, так и в личностном плане), имеющихся отклонений у ребен-
ка и обеспечивает последующую его социализацию; 

формирование предметных действий, игры: специалист, проводящий 
данную работу, должен научить обучающихся целенаправленным действи-
ям: брать и класть предмет, перекладывать его из одной руки в другую, про-
слеживать 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, ло-
вить рыбок сачком, пересыпать ложкой крупу) и предметно-игровых: закла-
дывает основы для возникновения у обучающихся специфических манипу-
ляций 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 осо-
знанию 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 цен-
ностных ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью. 
 

Познавательное развитие. 
На начальных этапах коррекционного обучения восприятие ребенком окру-
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жающей действительности происходит в рамках конкретного анализатора 
(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 
диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправ-
ленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 
дифференцированными и систематизированными за счет формирования 
связей внутри определенного анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 
обучающихся ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 
перцептивных действий - действия рассматривания, выслушивания, ощупы-
вания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных эта-
лонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевре-
менное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Со-
единение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим вос-
принятое свойство, помогает закрепить в представлении образы предметов, 
их свойства и отношения, делает эти образы более четкими, систематизиро-
ванными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от раз-
личения предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе об-
раза, а затем и к фиксации образа в слове, то есть к появлению образа-
представления. 

Занятия с ребенком по сенсорному воспитанию направлены на разви-
тие зрительного восприятия, внимания, подражания, формирования целост-
ного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на 
развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для познавательного развития 
ребенка в течение всех лет обучения в дошкольной организации. В подгото-
вительной к школе группе в обучении акцент в работе смещается на форми-
рование у обучающихся образов-представлений в рамках упомянутых выше 
анализаторов и в русле игровой и продуктивных видах детской деятельно-
сти. 

В дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 
способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; возника-
ют новые средства ориентировки; содержательно обогащаются представле-
ния и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная система от-
ношений и знаний, в которой объединяются ценностно-значимые ориенти-
ры деятельности ребенка и понимание смысла этой деятельности самим ре-
бенком. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 
мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, форми-
рование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основ-
ными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и об-
разом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-
действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов ло-
гического мышления. 
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На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена 
на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мыш-
ления возникает у ребенка в практической деятельности, и направлена на ее 
обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое отно-
шение к окружающему миру, осваивает его. Задача педагогического работ-
ника: активизировать эмоциональное отношение обучающихся к самостоя-
тельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения пе-
дагогический работник использует совместные действия с ребенком, дей-
ствия по подражанию, речевое сопровождение самостоятельных действий 
ребенка. 

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

Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 
умственном развитии обучающихся лишь в том случае, когда обучающиеся 
получают не отдельные знания о предмете или явлении, а определенную це-
лостную систему знаний, отражающую существенные связи и зависимости 
в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка - 
учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 
слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 
неразрывно связано с развитием чувственного познания - ощущений, вос-
приятия, представлений. Формируя адекватные представления об окружа-
ющем, создается чувственная основа для восприятия ребенком словесных 
описаний объектов, отношений между ними и явлениями природы (понима-
ние стихов, рассказов, сказок, песен, загадок). 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит обучающихся в 
мир социальных отношений, формирует представления о человеке, о строе-
нии его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности чело-
века, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребе-
нок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками чело-
века, у обучающихся формируются представления о функциональном 
назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах дей-
ствия с ними. 
 
 

Речевое развитие 
направлено на овладение детьми устной коммуникацией как средством об-
щения и культуры, обогащение активного словаря, развитие слухового вни-
мания и слухового восприятия, фонематического слуха, развитие связной, 
грамматически правильной диалогической речи, развитие и коррекция зву-
ковой и интонационной культуры речи, знакомство с художественной дет-
ской литературой. С детьми проводятся занятия по развитию мелкой мото-
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рики, формированию умений выполнять звукобуквенный анализ слова, как 
важных предпосылок к обучению грамоте. В этой образовательной области 
с детьми проводятся и логопедические занятия, направленные на развитие и 
коррекцию специфических речевых нарушений. 
 

Художественно-эстетическое развитие. 
Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность. Ос-

новными методами и приемами работы с детьми на музыкальных занятиях 
являются: 

наглядно-слуховой (исполнение педагогическим работником песен, 
игра на музыкальных инструментах, использование аудиозаписи); 

зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок, раскрыва-
ющих содержание песен, показ педагогическим работником действий, от-
ражающих характер музыки, показ танцевальных движений); 

метод совместных действий ребенка с педагогическим работником; 
метод подражания действиям педагогического работника; 
метод жестовой инструкции; 
метод собственных действия ребенка по вербальной инструкции педа-

гогического работника. 
При проведении музыкальных занятий необходимо соблюдать ряд 

условий: регулярность проведения занятий; простота и доступность для 
восприятия обучающихся музыкального материала по содержанию и по 
форме; выразительность предлагаемых детям музыкальных произведений, 
их яркость и жанровая определенность; сочетание в рамках одного занятия 
различных методов работы учителя и видов деятельности обучающихся; 
повторяемость предложенного материала не только на музыкальных, но и 
на других видах занятий; использование ярких дидактических пособий (иг-
рушек, элементов костюмов, детских музыкальных инструментов); активно-
действенное и ярко эмоциональное участие педагогических работников, ро-
дителей (законных представителей) в проведении музыкальных занятий, 
праздников, времени досуга. 

В программе коррекционно-развивающей работы выделяются 
следующие подразделы: 

1. Слушание музыки направлено на развитие у обучающихся интереса 
к окружающему их миру звуков, оно способствует развитию слухового 
внимания, воспитанию потребности слушать музыку, активизирует эмоцио-
нальный отклик на ее изобразительный характер, учит сосредотачиваться в 
ответ на звучание музыки (пьесы, песни), узнавать и запоминать знакомые 
мелодии. 

2. Пение способствуют у обучающихся развитию желания петь сов-
местно с педагогическим работником, пропевать слоги, слова, затем целые 
фразы, подражая его интонации, одновременно начинать и заканчивать пес-
ню, не отставая и не опережая друг друга, петь естественным голосом без 
форсировки, с музыкальным сопровождением. 
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3. Музыкально-ритмические движения и танцы способствуют эмоци-
ональному и психофизическому развитию обучающихся. В процессе освое-
ния движений под музыку, обучающиеся учатся ориентироваться на музыку 
как на особый сигнал к действию и движению. На занятиях поощряется 
проявление детьми самостоятельности в движениях под музыку, умение пе-
редавать простейшие ритмические движения: ходить по залу, не мешая друг 
другу, сходиться вместе и расходиться, двигаться по кругу по одному и па-
рами, реагировать сменой движения на изменение характера музыки (мар-
шевого, танцевального, песенного, плясового, спокойного), выполнять эле-
ментарные движения с предметами (платочками, погремушками), помахи-
вать, вращать, овладеть простейшими танцевальными и образными движе-
ниями по показу педагогического работника, притопывать одной и двумя 
ногами, "пружинить" на двух ногах, вращать кистями рук, помахивать од-
ной и двумя руками, легко прыгать на двух ногах, идти спокойным, мягким 
шагом, а также выполнять движения, отображающие характер и поведение 
персонажей изображающих людей и животных. В процессе танцев у обуча-
ющихся совершенствуется моторика, координация движений, развивается 
произвольность движений, коммуникативные способности, формируются и 
развиваются представления о связи музыки и движений. 

4. Игра на музыкальных инструментах доставляет дошкольникам 
огромное удовольствие. В процессе совместной игры на музыкальных ин-
струментах у обучающихся развивается умение сотрудничать друг с другом, 
формируется чувство партнерства и произвольная организация собственной 
деятельности. Этот вид занятий развивает у обучающихся музыкальные 
способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство 
музыкального ритма. 

В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в 
процессе которых у обучающихся развиваются слуховое внимание и вос-
приятие, совершенствуется межанализаторное взаимодействие в деятельно-
сти различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, от-
личающихся по высоте, темпу, длительности и силе звучания, сыгранных на 
различных музыкальных инструментах и прослушанных в виде звукозапи-
си, активизирует умение обучающихся дифференцировать звуковые харак-
теристики и качества воспринимаемых мелодий в разнообразных ситуациях. 

5. Театрализованная деятельность вызывает у обучающихся желание 
участвовать в коллективных формах взаимодействия, совместно с педагоги-
ческим работником и другими детьми, включаться в разыгрывание по ролям 
песенок, коротких потешек, закрепляет умение использовать образно-
имитационные движения, отражающие повадки птиц и зверей, учит их с 
помощью элементов костюмов персонажей стимулировать образно-игровые 
проявления. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у 
обучающихся закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества 
предметов, развивается слуховое внимание, память, речь, воображение, же-
лание проявить свои индивидуальные способности. 
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Театрализованные виды деятельности особенно значимы для реализа-
ции у обучающихся скрытых возможностей и индивидуальных способно-
стей, что обеспечивает им становление самопринятия и самоуважения, сти-
мулирует формирование позитивной самооценки и положительных лич-
ностных качеств. 

Режим занятий, предложенный в программе, учитывает, что они мо-
гут проводиться музыкальным руководителем совместно как с воспитате-
лем, так и учителем-дефектологом. Такое расписание позволяет учителю-
дефектологу участвовать в организации театрализованной деятельности 
обучающихся в утренние часы (один раз в неделю). 

 
Ознакомление умственно отсталых обучающихся с произведени-

ями художественной литературы является важным направлением в 
коррекционной работе с ними. 

Художественная литература, благодаря своей образности, вырази-
тельности и эмоциональности, позволяет ребенку проникнуть в мир чувств 
и переживаний сказочных героев и литературных персонажей, пробуждает в 
нем интерес к взаимоотношениям героев между собой, побуждает к уста-
новлению причинно-следственных связей, учит видеть связь чувств и дей-
ствий персонажей с образами природы. 

Базируясь на тесной связи с игровой деятельностью ребенка-
дошкольника, художественная литература позволяет ему осмыслить игро-
вую ситуацию, наполнить ее действием и художественными образами, спо-
собствует появлению замысла. Такая игра насыщает слово конкретным со-
держанием, этим самым обогащает словарный запас ребенка, развивает его 
память, стимулирует развитие связной речи. 

Развитие связной речи обучающихся осуществляется, прежде всего, 
при обучении рассказыванию, которое начинается с простого пересказа ко-
ротких литературных произведений с простым сюжетом. 

Первоначально педагогические работники воспитывают у обучаю-
щихся эмоциональное отношение к речи и к рассказываемому тексту, что 
является одним из факторов успешного речевого развития. Это можно де-
лать на фольклорном материале, богатом своей ритмичностью и музыкаль-
ностью, повторами и аллитерациями. Фольклорный материал хорош для 
обучающихся тем, что он ярко и эмоционально окрашен, сопровождается 
движениями, вводит ребенка в игровую ситуацию. Перед педагогическим 
работником стоит задача - вызвать положительное, эмоционально окрашен-
ное отношение к его речи, умение слушать речь и чувствовать интонацию. 

С первых дней пребывания ребенка в Организации проводится работа 
над простым текстом, параллельно с фольклорным материалом. Педагоги-
ческие работники учат обучающихся сосредотачивать внимание на расска-
зываемом тексте, воспитывает умение соблюдать на занятии тишину, не 
мешать друг другу, дослушивать рассказ до конца. Первые тексты или сти-
хотворения должны быть небольшими по объему, несложными по содержа-
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нию, с мало развернутым сюжетом, в котором число действующих лиц 
ограничено. При работе над текстом педагогические работники раскрывают 
перед детьми смысл совершаемых персонажами действий и поступков, вы-
зывает правильное отношение к положительному герою и отрицательному 
персонажу. Педагогические работники показывают детям, как надо посту-
пать правильно, постепенно воспитывая у них положительные нравствен-
ные представления и черты характера, одновременно уча обучающихся пра-
вильно выражать свои мысли и оформлять высказывания. 

Работа над художественным текстом строится в определенной после-
довательности: 

рассказывание текста детям; 
обыгрывание текста с использованием настольного, кукольного или 

пальчикового театра; 
повторное рассказывание текста с использованием фланелеграфа или 

художественных иллюстраций; 
пересказ текста детьми по вопросам педагогического работника; 
пересказ текста детьми с опорой на игрушки или иллюстрации; 
пересказ текста детьми без опоры на внешние стимулы; 
беседа педагогического работника по тексту и закрепление в сознании 

обучающихся нравственных принципов и выводов, утверждаемых данным 
художественным произведением. 

По мере овладевания навыками слушания и рассказывания, тексты 
усложняются. К концу первого года обучения детям предлагаются уже сказ-
ки, короткие истории и рассказы. 

Одним из направлений работы с умственно отсталыми дошкольника-
ми является составление и рассказывание коротких историй, связанных с 
яркими, запоминающимися событиями из ближайшего окружения обучаю-
щихся, из жизни семьи и группы. Составление и обсуждение таких историй 
способствует пониманию детьми причинно-следственных связей в жизни 
обучающихся группы, насыщает содержание текста реальными событиями, 
сплачивает детский коллектив. 

В работе над текстами широко используются приемы драматизации и 
игры-драматизации. Именно эти приемы играют огромную роль в усвоении 
детьми текста. Особое значение играет игра-драматизация, которая является 
действием самих обучающихся. В такой игре ребенок связывает слово с 
действием, образом, учится брать на себя определенную роль, действовать 
согласно замыслу. В процессе речевого общения в игре-драматизации обу-
чающиеся овладевают особенностями выражения родного языка, его звуча-
нием, словесными формами - вопросом, ответом, диалогом, беседой, по-
вествованием. В этих играх ребенок ставится в различные положения: то он 
должен спрашивать, то отвечать, то рассказывать от другого лица. Так прак-
тически усваивается нужная форма речи, формируются коммуникативные и 
языковые способности. 

В целях развития памяти и речи обучающихся программа предполага-
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ет обязательное разучивание стихов и потешек, поговорок и загадок 
наизусть. Нормально развивающиеся обучающиеся сами запоминают по-
нравившиеся им потешки, считалки, приговорки и стихи, а с умственно от-
сталыми детьми над этим надо специально работать. 

Занятие на разучивание стихов и потешек наизусть строится по сле-
дующему плану: 

чтение художественного произведения педагогическим работником; 
работа над пониманием текста; 
повторение текста детьми одновременно с педагогическим работни-

ком; 
повторение текста ребенком с подсказками педагогического работни-

ка (в ситуации визуально-тактильно контакта между ними); 
повторение текста ребенком самостоятельно. 
Произведение необходимо разучивать целиком, дробление по строч-

кам мешает целостному восприятию текста, пониманию его смысла. Первые 
стихотворные строчки должны быть простыми и образными ("Са-са-са, вот 
летит оса; ши-ши-ши, вот какие малыши"), содержать эмоциональную 
окраску, быть понятными по содержанию, желательно, чтобы они были свя-
заны с запоминающимся событием в жизни ребенка. Чтобы повторение не 
было скучным, в занятие вносятся игровые элементы - рассказывание сти-
хотворения для куклы, мишки, другого воспитателя. 

В процессе ознакомления обучающихся с произведениями художе-
ственной литературы большую роль играет иллюстрация как основное 
опорное средство, позволяющее ребенку следить за развитием действия и 
понимать текст. Необходимо использовать высоко художественные, несте-
реотипные иллюстрации, выполненные в различных художественных мане-
рах и техниках. 

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

Изобразительная деятельность 
в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с развитием эмоцио-
нальной сферы ребенка, игровой деятельности и зависит от уровня развития 
восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 
возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потреб-
ности и наряду с игрой и речью является действенным средством удовле-
творения этой потребности. Развитие изобразительной деятельности связано 
с формированием у ребенка активного интереса к окружающему миру и 
предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта до окончания периода до-
школьного возраста без целенаправленного коррекционного воздействия 
практически не овладевают изобразительной деятельностью. 
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На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоцио-
нально насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на 
тесном взаимодействии с педагогическим работником. Эти занятия направ-
лены на создание предпосылок к развитию изобразительной деятельности: 
воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 
миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической 
деятельности; формирование предметной деятельности и элементарных 
изобразительных операционно-технических умений. 

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально), так и учи-
телем-дефектологом, и педагогом-психологом (индивидуально). 

Для каждого ребенка необходимо создать условия, способствующие 
формированию изобразительной деятельности. 

Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связаны 
с занятиями по игре, социальным развитием, с тематикой занятий по озна-
комлению с окружающим и развитием речи. 

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по 
подгруппам, как правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю. Изобра-
зительные средства используются и другими специалистами: на занятиях по 
развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на про-
гулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности. На началь-
ных этапах важно демонстрировать детям процесс рисования, лепки, при-
влекать их внимание к полученному результату. Во время демонстрации 
необходимо активно привлекать обучающихся к выполнению изображения 
вместе с педагогическим работником (прибегая к совместным действиям), с 
другими детьми, что постепенно сделает полученный результат личностно 
значимым для ребенка. 
 

Продуктивные виды деятельности 
вносят существенный вклад в компенсацию нарушений в структуре имею-
щихся у ребенка отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в 
свою очередь, положительно сказывается на развитии его личности, поведе-
ния, общения и социализации. 

Требования по формированию следующих видов продуктивной дея-
тельности: 

лепка: является первым, основополагающим видом занятий, необхо-
димым для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирова-
ния изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами 
(глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает способы передачи основ-
ных признаков предмета - формы и величины. При ощупывании предметов 
у обучающихся формируются способы обследования предметов и выделе-
ние его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выпол-
няемые действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала 
пассивно воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка; 

аппликация: позволяет увидеть ребенку контур предмета, который 
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затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития 
у ребенка изобразительных навыков, то есть умения изобразить предмет той 
или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также создаются условия 
для формирования целенаправленной деятельности и развития общих ин-
теллектуальных умений; 

рисование: воспитывает у обучающихся эмоциональное отношение к 
миру. В ходе занятий по рисованию у обучающихся развиваются восприя-
тие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-моторные умения и 
навыки, образная сфера в целом. Занятия рисованием формируют у обуча-
ющихся элементы учебной деятельности - умение принять задачу, удержать 
ее в ходе выполнения задания, первичная элементарная самооценка. Систе-
матические занятия рисованием способствуют нормализации поведения ре-
бенка, наполняют смыслом его самостоятельную деятельность; 

конструирование: важнейший вид детской деятельности в дошколь-
ном возрасте, связанный с моделированием как реально существующих, так 
и придуманных детьми объектов. В процессе конструирования ребенок 
овладевает моделированием пространства и отношениями, существующими 
между находящимися в нем предметами, у него формируется способность 
преобразовывать предметные отношения различными способами - надстра-
иванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по услови-
ям ("Построй домики для зайчика и ежика"), конструирование по собствен-
ному замыслу. Содержание занятий по конструированию тесно связано с 
содержанием других разделов программы, прежде всего с социальным раз-
витием, с занятиями по сенсорному воспитанию, формированию игровой 
деятельности, развитием речи и другими видами продуктивной деятельно-
сти (лепкой, аппликацией, ручным трудом, рисованием), что отражено в 
примерной сетке занятий; 

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

В процессе занятий у обучающихся развивается восприятие, мышле-
ние, мелкая и общая моторика, зрительно-двигательная координация, вни-
мание, память. Очень интенсивно происходит развитие речи у обучающихся 
- они овладевают словами, называющими орудия, действия с ними, матери-
алы, их свойства. Все это обогащает словарный запас, обогащает граммати-
ческий строй речи, активизирует основные функции речи - фиксирующую, 
регулирующую, планирующую. Обучение изготовлению поделок для игры 
из различного материала помогает детям познакомиться со свойствами этих 
материалов, развивает умение ориентироваться на правильный выбор ору-
дия, расширяет их кругозор и познавательную активность. 

На занятиях по ручному труду у дошкольников с нарушением интел-
лекта формируются представления о мире профессий, обучающиеся начи-
нают узнавать людей в униформе как представителей разных профессий, 
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учатся соотносить специфические орудия труда и одежды. Под влиянием 
педагогического работника у обучающихся формируется уважительное от-
ношение к людям разных профессий, а также к результатам их профессио-
нальной деятельности. Сначала эта работа затрагивает близкий круг про-
фессий - воспитатель, повар, дворник, шофер, затем профессии родителей 
(законных представителей) и близких родственников. Кроме знаний о труде 
этих людей, обучающиеся овладевают элементарными трудовыми навыка-
ми, характерными для людей изученных профессий. Таким образом, дости-
гается единство представлений обучающихся и их трудовых навыков, к ко-
торому и необходимо стремиться в процессе трудового воспитания. По-
скольку данное единство лежит в основе гармоничной социализации ум-
ственно отсталого ребенка. 

В сетке занятий целенаправленное обучение по ручному труду вво-
дится с пятого года жизни, программа предлагается на два года обучения. 
 
Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

Педагогические работники создают условия для проявления у обуча-
ющихся эмоционального отклика на яркие по цвету, приятные по фактуре 
предметы декоративно-прикладного искусства, игрушки, интересные кар-
тины, иллюстрации к произведениям детской художественной литературы. 
Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтени-
ем потешек, пением народных песен, рассказыванием сказок и исполнением 
народных танцев. Обыгрывание того или иного персонажа создает условия 
для эмоционального восприятия ребенком содержания художественного 
произведения. 

Для обогащения содержания изобразительной деятельности педагоги-
ческие работники организуют наблюдение за окружающей природой в раз-
ное время года, обращая внимание обучающихся на ее красоту, вызывая 
эмоциональный отклик и желание ее передать, пользуясь доступными изоб-
разительными средствами. Обучающиеся сначала под руководством педаго-
гического работника, а затем сами выбирают фон и размер листа бумаги, ту 
цветовую гамму, которая им нравится. 

В работе с детьми эффективны "сотворчество" с педагогическим ра-
ботником, использование игровых приемов. Внесение игрушек, персонажей, 
беседы с детьми от лица того или иного персонажа рождают у них живой 
интерес к образу, создают непринужденную обстановку на занятии. Обуча-
ющиеся проявляют большой интерес к созданию коллективных компози-
ций, при этом главное научить обучающихся согласовывать свои действия 
друг с другом, они должны научиться находить свое место в общей работе. 

Изобразительная деятельность дает возможность ребенку создать ри-
сунок или аппликацию на основе собственного замысла, реализуя в нем 
свои потенциальные возможности и реальные умения оперировать конкрет-
ными графическими образами и действия, использовать "неподражатель-
ные" цвета, нестандартные формы, оригинальное сочетание материалов. 
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Для умственно отсталого ребенка создание и проявление собственно-
го замысла оказывается нереальной задачей, особенно без специального 
обучения. Даже под руководством педагогического работника, находясь в 
специализированной дошкольной образовательной организации, обучаю-
щиеся оказываются не способны создавать изображения по собственному 
замыслу. Поэтому эстетическое воспитание проводится в процессе всех ви-
дов становления изобразительной деятельности - лепки, аппликации, рисо-
вания. Однако в результате целенаправленного обучения на четвертом году 
пребывания в специализированной организации обучающиеся могут 
научиться создавать изображения сначала с использованием элементов за-
мысла, а в последующем и по собственному замыслу. 

Центральной линией эстетического воспитания становится знаком-
ство обучающихся с нарушением интеллекта с произведениями изобрази-
тельного искусства, формирование умений видеть прекрасное в предметах 
окружающей природы, жизни и быта людей. Особую роль в становлении 
эстетического восприятия у обучающихся играет развитие их художествен-
ного восприятия при ознакомлении с произведениями живописи, графики, 
скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства. В беседе педа-
гогический работник обращает внимание обучающихся на эмоциональное 
содержание картины, на собственное настроение, которое вызывает та или 
иная иллюстрация. Важно вести обучающихся от позиции "нравится или не 
нравится" к обоснованной позиции, почему нравится, что привлекает вни-
мание, какие чувства вызывает изображение и его персонажи. 

Практическое воплощение идей эстетического воспитания дошколь-
ников данной категорией связано с художественно-декоративной деятель-
ностью по благоустройству предметно-окружающей среды. Дошкольники 
должны принимать посильное участие в благоустройстве территории дет-
ского сада, украшении группы, сборе минералов и сухостоев, в создании 
композиций из цветов и природного материала. 

Закрепить представления обучающихся о роли и месте изобразитель-
ного искусства в жизни человека можно в ходе регулярных посещений му-
зеев изобразительного искусства, выставок, при посещении архитектурных 
памятников и заповедников. 

Эстетическое воспитание обучающихся с нарушением интеллекта 
первые три года пребывания ребенка в специализированной дошкольной 
образовательной организации пронизывает всю жизнь обучающихся в груп-
пе, включаясь в различные методы работы педагогических работников и 
виды детской деятельности, а на четвертом году обучения выделяются спе-
циальные занятия, которые решают конкретные задачи эстетического вос-
питания. 

Физическое развитие. 
Физическое развитие тесно взаимосвязано со здоровьесберегаюшими 

технологиями и направлено на совершенствование функций формирующе-
гося организма ребенка, развитие и коррекцию основных движений, разно-
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образных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной мото-
рики и развитие зрительно-двигательной координации. 

Физическое развитие пронизывает всю организацию жизни обучаю-
щихся в семье и дошкольной образовательной организации. Содержание за-
нятий по физическому развитию включают в себя определенные задания и 
упражнения, игры и развлечения на воздухе, а также отдельные закаливаю-
щие процедуры, при проведении которых учитываются региональные и 
климатические условия. 

Работа по развитию ручной и тонкой ручной моторики проводится на 
занятиях. На начальном этапе обучения большое внимание уделяется обще-
му развитию рук ребенка, формированию хватания, становлению ведущей 
руки, согласованности действий обеих рук, выделению каждого пальца. В 
ходе проведения занятий у обучающихся отрабатываются навыки удержа-
ния пальцевой позы, переключения с одной позы на другую, одновремен-
ному выполнению движений пальцами и кистями обеих рук. Эти и подоб-
ные им движения выполняются в сочетании с речевым сопровождением и с 
опорой на зрительные и тактильные образы-представления. Развитие всех 
видов ручной моторики и зрительно-двигательной координации служит ос-
новой для становления типичных видов детской деятельности, является 
предпосылкой для становления устной и письменной речи, а также способ-
ствует повышению познавательной активности обучающихся. 
 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
Задачи воспитания по охране и совершенствованию здоровья обуча-

ющихся на весь период пребывания обучающихся в дошкольной образова-
тельной организации: 

1. Создание условий для полноценного и всестороннего развития обу-
чающихся на базе активного двигательного режима, соблюдения режима 
дня, совершенствования предметно-развивающей, материально-
технической и экологической среды. 

В группах не должно быть острых, колющих, режущих и опасных для 
здоровья обучающихся предметов, металлических игрушек, целлофановых 
пакетов. Все мелкие предметы необходимо содержать в месте, недоступном 
для самостоятельного пользования обучающихся. 

2. Укрепление жизнеспособности детского организма через воспита-
ние навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, приви-
тие здоровьеукрепляющих потребностей и расширение возможностей их 
практической реализации. 

3. Формирование у обучающихся представлений о физических по-
требностях своего организма, адекватных способах их удовлетворения. 

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

 
2.2.2. Организация коррекционно-развивающей работы 
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Продолжительность учебного года 34 недель. 
Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении. 
 

2.2.3. Система работы с родителями 
Успех в воспитании и обучении детей с умственной отсталостью в 

структурном подразделении «Дошкольное отделение «Дошколёнок» в зна-
чительной мере зависит от объединения усилий педагогов и родителей, от 
того, как родители понимают задачи работы с ребенком и могут участвовать 
в их решении. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 
1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение 

его с родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с 
ребенком создает оптимальные условия для более эффективного выхажива-
ния обучающихся с проблемами здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в 
структурном подразделении направлена на решение следующих задач: по-
вышение педагогической компетентности у родителей (законных предста-
вителей); формирование потребности у родителей (законных представите-
лей) в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 
(законных представителей) педагогическим технологиям воспитания и обу-
чения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания обу-
чающихся. 

3. Работа с родителями (законным представителям) осуществляется в 
двух формах - индивидуальной и групповой. При использовании индивиду-
альной формы работы у родителей (законных представителей) формируют-

Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность 

(недели, календар-
ные дни) 

Учебный год 02.09.2024 г. 24.05.2025 г. 34 недели 

Адаптационный период / мо-
ниторинг по выявлению 

уровня сформированности 
знаний, умений и навыков 

воспитанников 

02.09.2024 г. 

12.05 2025 г. 

20.09.2024 г. 

23.05.2025 г. 

3 недели 

2 недели 

В этот временной период 
проводятся индивидуальные 
занятия специалистов, музы-

кальные и физкультурные 
занятия. 

28.10.2024 г. 

24.03.2025 г. 

03.11.2024 г 

30.03.2025 г 

1 неделя 

1 неделя 
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ся 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) психоло-
го-педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (закон-
ных представителей), обучение родителей (законных представителей) педа-
гогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспита-
ния обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; 
лекционно-просветительская; практические занятия для родителей (закон-
ных представителей); организация "круглых столов", родительских конфе-
ренций, детских утренников и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные пред-
ставители) получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся 
оценки специалистами уровня психического развития обучающихся, воз-
можности их обучения, а также рекомендации по организации дальнейших 
условий воспитания ребенка в семье. 

7. На лекционных занятиях родители (законные представители) усва-
ивают необходимые знания по различным вопросам воспитания обучаю-
щихся; знакомятся с современной литературой в области психологии и спе-
циального обучения, и воспитания обучающихся. На практических занятиях 
родители (законные представители) знакомятся с приемами обучения ре-
бенка 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 харак-
тера взаимодействия родителей (законных представителей) с ребенком; по-
зиции родителей (законных представителей) по отношению к его воспита-
нию; уровня их педагогической компетентности. 

9. Используются следующие методы работы с родителями (законным 
представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, уча-
стие и обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, прак-
тические занятия. 

10. Время включения родителей (законных представителей) в систему 
реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изме-
нениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет 
на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее включе-
ние родителей (законных представителей) в коррекционную работу с ребен-
ком в большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родите-
лей (законных представителей), изменить их позицию в отношении воспи-
тания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 
взаимодействия со своим ребенком. Основными направлениями сопровож-
дения семей являются следующие: психолого-педагогическое изучение со-
стояния членов семьи, в первую очередь матери и ребенка; психологическая 
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помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей развития ребен-
ка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; по-
вышение информированности родителей (законных представителей) о спо-
собах и методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная 
помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов о воз-
можностях, формах и программах дошкольной подготовки обучающихся и 
дальнейшем школьном обучении; обучение родителей (законных предста-
вителей) элементарным методам педагогической коррекции (дидактическим 
играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка ро-
дителей (законных представителей) в решении личных проблем и негатив-
ного эмоционального состояния. 

11. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных 
представителей) формируется система практических и теоретических зна-
ний о воспитательной деятельности, расширяется арсенал средств педагоги-
ческого воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в ходе семей-
ного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: чув-
ствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система тре-
бований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в воспитателе, 
происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в се-
мье. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями 
и детьми, планируем организовать совместные праздники и развлечения: 
«День знаний», «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, 
масленица!», «Мама, папа, я - умелая семья», «Мамины помощники», 
«8 Марта», «Мама, папа, я - дружная семья!» Планируем, чтобы на этих 
встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 
детьми выступали с концертными номерами, включались в детские театра-
лизации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Кроме того, планируем 
оказывать консультативную помощь семьям по вопросам образования и 
охраны здоровья детей. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.4. Перспективное планирование работы с родителями 
на 2024-2025 учебный год 

 
Период Тема Мероприятия Периодичность 

 
   Сентябрь 

«Здравствуй детский 
сад» 

Развлечение 2 сентября 

«Начало учебного года» Организационное роди- 3-я неделя 
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тельское собрание 
 

    Октябрь 
«Детский сад и семья» Консультация 2-я  неделя 

«Осень» Развлечение 4-я неделя 
 

    Ноябрь 
«Играйте вместе с деть-
ми» 

Консультация 1-я неделя 

«Мамочка, моя люби-
мая!» 

Стенгазета ко «Дню Мате-
ри» 

4-я неделя 

 
      Де-
кабрь 

«Скоро Новый год!» Родительское собра-
ние 

1-я неделя 

«Мастерская Деда Моро-
за» 

Выставка-конкурс 3-я неделя 

 
 

     Январь  

«Прощание с ёлочкой» Развлечение 2-я неделя 
«Режим дня и его значе-
ние» 

Консультация 3-я неделя 

 
    Февраль  

«Масленица» Развлечение 3-я неделя 
«Мой папа – мой герой» Консультация 4-я неделя 

 
      Март  

«8 марта» Утренник 1-я неделя 
«Важность участия ро-
дителей в жизни детей» 

Консультация 2-я неделя 

 
      Апрель  

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья» 

Консультация 1-я неделя 

«Путешествие в сказку» Викторина 4-я неделя 
 
 

        Май  

«Письмо солдату» Акция 1-я неделя 
«Итоги прошедшего 
учебного года» 

Организационное 
родительское собрание 

3-я неделя 

 
 
В течение 
года  

Ведение тетради с мето-
дическими рекоменда-
циями  

 1 раз в неделю 

В течение 
года 

По запросу Индивидуальные 
консультации 

2 раза в неделю 

В течение 
года 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

 
 
 
 

2.2.5. Система взаимодействия педагогов 
 
Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зави-

сит от преемственности в работе воспитателя и других специалистов.  
Взаимодействие осуществляется в разных формах. Это совместное со-

ставление перспективного планирования работы на текущий период во всех 
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образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 
пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в инте-
грированной образовательной деятельности; совместное осуществление об-
разовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные за-
дания дефектолога воспитателям. В календарных планах воспитателей в 
начале каждого месяца учитель-дефектолог, учитель-логопед указывает 
лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой те-
ме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии 
детей, коррекции развития которых, воспитатели в данный отрезок времени 
должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-дефектолога воспитателю включают в 
себя следующие разделы: 

игры на развитие внимания, памяти, мышления; 
игры на развитие сенсорного восприятия; 
логопедические пятиминутки 
подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
индивидуальная работа; 
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстра-

тивного материала. 
Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем происхо-

дит во время музыкальных занятий, в ходе которых осуществляется систе-
матическое, целенаправленное воспитание музыкальных способностей каж-
дого ребенка. На музыкальных занятиях могут быть использованы элементы 
логопедической ритмики -это комплексная методика, построенная на систе-
ме физических упражнений, в основе которой лежит связь между сло-
вом(речью), музыкой и движением, что оказывает дополнительное суще-
ственное влияние на развитие речевых способностей воспитанников. 

Совместное психолого-педагогическое изучение детей предполагает 
участие в его проведении педагога-психолога. Целью первичного обследо-
вания является изучение особенностей физического и моторного развития 
детей, уровня развития познавательной деятельности, сформированное в 
разных видах детской деятельности, проверка состояния слуха, речи, осо-
бенностей личностного развития. 

В настоящее время все большее распространение в системе работы в 
группе для детей с задержкой психического развития приобретают интегри-
рованные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избе-
жать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для 
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие спе-
циалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. Занятия с 
участием разных специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 
воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструк-
тора по физическому воспитанию и родителей дошкольников могут прово-
диться как раз в месяц, так и раз в квартал. Смена специалистов и видов де-
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ятельности в ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, 
игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная ре-
лаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная пауза 
позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 
детей даже в продолжительный отрезок времени. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ре-
бенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 
общаться со сверстниками и взрослыми. Использование разнообразных 
приемов обучения, применение дидактических пособий обеспечивают ре-
бенка эстетическими удовольствиями, способствуют положительным эмо-
циональным переживаниям, снимают раздражительность и тревожность. 
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспе-
чивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к 
учебной деятельности. 

2.2.6 Календарный план воспитательной работы* 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности ежедневной организации жизни  

и деятельности воспитанников. 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

№ 
п/п 

Периодичность 
Вид деятельности Старшая группа 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 
2. Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
3. Гигиенические процедуры ежедневно 
4. Чтение художественной литературы ежедневно 
5. Дежурства ежедневно 
6. Прогулки ежедневно 

 
Самостоятельная деятельность детей 

№ 
п/п 

Периодичность 
Вид деятельности Старшая группа 

1. Игра ежедневно 

2. 
Самостоятельная деятельность 
детей в уголках предметно-
развивающей среды 

ежедневно 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе: 
Режим дня старшей группы на 2024-2025 учебный год 

№ Режимные моменты Время 
1. Прием детей  07.00-07.20 
2. Игровая деятельность 07.20-08.00 
3. Утренняя гимнастика 08.00-08.20 
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4. Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20-08.50 
5. Подготовка к занятиям 08.50-09.00 
6. Фронтальные, индивидуальные занятия 09.00-10.40 
7. Прогулка, индивидуальные занятия 10.40-12.00 
8. Игровая деятельность, индивидуальные занятия 12.00-12.30 
9. Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 
10. Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 
11. Подъем. Закаливание  15.00-15.15 
12. Полдник 15.15-15.30 
13. Фронтальные, индивидуальные занятия 15.30-16.45 
14. Подготовка к ужину. Ужин 16.45-17.00 
15. Игры, свободная деятельность.  

Прогулка. Уход домой 
17.00-18.00 

 
3.3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в кото-

ром активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного 
опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно ре-
ализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 
цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 
общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в 
целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События СП включают:  
-проект воспитательной направленности и социальной адаптации 

«Общение без границ»; 
-праздники и развлечения; 
-общие дела (изготовление открыток, поделок к праздникам); 
-режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
-свободную игру; 
-свободную деятельность детей. 

Перечень праздников и развлечений для каждой возрастной группы в 
течение года: 
 
№ Праздники и развлечения Месяц 
1. «День знаний» сентябрь 
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2. «Осень» октябрь 
3. «Здравствуй, новый год!» декабрь 
4. «Прощание с ёлочкой» январь 
5. «Масленица» февраль 

 
6. «8 марта-мамин праздник» март 
7. «Предметная неделя» апрель 
 
 
 
 
3.4. Особенности организации предметно-развивающей среды (см. пас-
порт кабинета)* 
 
 
 
3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-
ния и воспитания* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
1.«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующе-
го вида для детей с нарушением интеллекта» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребеле-
ва, М.: Просвещение, 2005 
2. Игры, которые лечат., А.С. Галанов, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2005 
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3. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста 
Л.А.Глазырина, М.  «Владос» 2005 
4. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошколь-
ников. Железнова Е.Р. СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 
5. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. Нищева Н.В., СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 
6. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие для 
воспитателя детского сада. Вавилова Н.В. М.: Просвещение 1981 
7. Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду. Фомина 
А.И. М.: Просвещение 1984 
8. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для дошкольни-
ков. Мулаева Н.Б. 
9. Методические рекомендации к пособию "Практический материал для 
проведения психолого-педагогического обследования детей" Забрамная 
С.Д., Боровик О.В. М.: Владос, 2003 
10. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых до-
школьников, А. Катаева, Е.А. Стребелева, Москва «Просвещение» 1991 
11. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педаго-
гов.Ветохина  А.Я., Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н. и др. СПб ДЕТСТВО-
ПРЕСС2009 
13. Безопасность: Учебно-методическое пособие  по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Авдеева Н.Н., 
Князева Н.Л., Стеркина Р.Б., СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
15. Ознакомление с природой в детском саду 6-7 лет, О.А. Соломенникова, 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017 
16. Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет, О.В 
Дыбина, МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017 
17. Развитие речи детей дошкольного возраста с интеллектуальной недоста-
точностью. Ю.Н. Кислякова, В.В. Мыслюк. 
19. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи  Ушакова 
О.С.М.: ТЦ Сфера  2011 
20. Рисование с детьми. Сценарии занятий.  5-6 лет). Колдина Д.Н.М.: МО-
ЗАИКА 2016 
21. Аппликация с детьми. Сценарии занятий. (5-6лет). Колдина 
Д.Н.М.: МОЗАИКА 2015 
22. Лепка с детьми. Сценарии занятий. ( 5-6 лет). Колдина Д.Н.М.: МО-
ЗАИКА 2016 
23. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспек-
ты, методические рекомендации (старшая) Лыкова И.А.М.: КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА 2007 
24. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: книга для 
воспитателя детского сада.   Комарова Т.С. М.: Просвещение 1991 
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Логоритмика в детском саду. Гоголева М.Ю.,  Ярославль. Академия разви-
тия. 2006 
25.Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возрас-
та. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС2007 

 
 
 

Приложение 1  
 
 

Календарно-тематическое планирование * 
 
 
 

Приложение 2 
Список детей старшей группы 
 
 
 
 

Приложение 3 
Характеристика родительского состава старшей группы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 
Сетка занятий старшей группы на 2024-2025 учебный год 
 

 ВРЕМЯ I ПОЛОВИНА ДНЯ ВРЕМЯ II ПОЛОВИНА ДНЯ 
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П
он

ед
ел

ьн
ик

 09.00-09.25 
 
09.35-10.00 
 
10.10-10.35 

1. Музыкальное воспитание 
 
2.Коррекционное (Речевое развитие) 
  (I подгр) / Рисование (II подгруппа)  
3.Коррекционное (Речевое развитие)  
   (II подгр) / Рисование (I подгруп-
па) 

15.30-16.45 Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию учителя – 
дефектолога 
(учителя-логопеда) 

В
т

ор
ни

к 

09.00-09.25 
 
 
09.35-10.00 
 
 
10.10– 10.35 

1. Коррекционное (ОСО) (I подгр)      
    Конструктивно-модельная   
    деятельность (II подгруппа) 
2. Коррекционное (ОСО) (II подгр)  
   Конструктивно-модельная    
   деятельность (I подгруппа) 
3. Физическая культура 

15.30-16.45 Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию учителя – 
дефектолога 
(учителя-логопеда) 

С
ре

да
 

 
09.00-09.25 
 
09.35-10.00 

 
1.Коррекционное (ФЭМП) (I подгр)  
   Лепка /Аппликация (II подгруппа) 
2.Коррекционное (ФЭМП) (II подг)   
   Лепка /Аппликация (I подгруппа) 

15.30-15.55 

 
16.05-16.45 

 
 

1.Музыкальное 
воспитание 
2.Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию учителя – 
дефектолога 
(учителя-логопеда) 

Ч
ет

ве
рг

 

09.00-09.25 
 
 
09.35-10.00 
 
 
10.20- 10.45 

1. Коррекционное (ОСО) (I подгр)   
    Восприятие художественной 
    литературы (II подгруппа) 
2. Коррекционное (ОСО) (II подгр)   
    Восприятие художественной 
    литературы (I подгруппа) 
3. Физическая культура* 

15.30-16.45 Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию учителя – 
дефектолога 
(учителя-логопеда) 

П
ят

ни
ца

 09.00-09.25 
 
09.35-10.00 
 
10.10-10.35 

1. Физическое воспитание 
 
2.Коррекционное (ФЭМП) (I подгр)  
 
3. Коррекционное (ФЭМП) (II подг) 
 

15.30-16.45 

 
 
 

Индивидуальная 
работа с детьми по 
заданию учителя – 
дефектолога 
(учителя-логопеда) 
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